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В основе документально-информационного подхода в постнеклассической библиотечно-библиографи-
ческой науке лежит теория документальной информации, а также представление библиотечных и биб-
лиографических учреждений и служб как единой сложной саморазвивающейся системы. Основной ак-
цент делается на исследовании институционального информационно-документального процесса, в струк-
туре которого выделяются синтаксическая, семантическая и прагматическая составляющие. Подчерки-
вается, что библиотечно-библиографические учреждения реализуют семантическую составляющую, 
направленную на поддержание семантической симметрии, и прагматическую, связанную с актуализа-
цией информации посредством библиографической деятельности, что в совокупности позволяет рас-
сматривать библиотечно-библиографические документы и информацию в качестве ресурса. Отмечено, 
что впервые данный подход позволяет, во-первых, комплементарно рассматривать информационные 
и документационные аспекты библиотечно-библиографической деятельности (отказаться от противо-
поставления документной и информационной парадигм), во-вторых, обосновывает статус библиотечно-
библиографических учреждений как организаторов, а не посредников документально-информацион-
ного процесса. Анализируется и показан методологический потенциал указанного подхода. 

Ключевые слова: библиографоведение, библиотековедение, документально-информационный подход, ин-
формация, документальная информация, библиографическая информация. 

 
The basis of a documentary-information approach in the post-non-classical library and bibliographic sciences is 
the documentary information theory, as well as presentation of library and bibliographic institutions and 
services as a united complex self-developing system. The article emphasizes studying the institutional infor-
mation-documentary process, in the structure of which syntactic, semantic and pragmatic components are 
singled out. It underlines that library-bibliographical institutions implement a semantic component aimed main-
taining the semantic symmetry, and a pragmatic one connected with information updating due to bibliographic 
activity, all these permits to consider library-bibliographical documents and information as a resource. It is 
noted, that this approach makes it possible, firstly, to consider complementary informational-documentation 
aspects of library-bibliographic activities (to refuse the documentary and information paradigms opposition), 
and secondly, to justify the status of library-bibliographic institutions as organizers rather than the docu-
mentary-information process intermediaries. The approach methodological potential is analyzed and shown. 

Keywords: bibliographic science, library science, documentary-information approach, information, documen-
tary information, bibliographic information. 

 
азвитие современной библиотечно-библио-
графической науки характеризуется перехо-
дом к постнеклассической рациональности, 

связанной с рассмотрением библиографии и биб-
лиотечного дела как сложной, саморазвивающейся 
системы [1]. Осмысление этой теоретико-методо-
логической ситуации приводит к пониманию того, 
что раскрытие природы библиотечно-библиографи-
ческой деятельности становится возможным только 
на основе соответствующих методологических под-
ходов. Одним из первых выступает документально-
информационный подход, который является резуль-

татом развития документального и информацион-
ного подходов, сформировавшихся преимущест-
венно в информатике, библиотековедении, библио-
графоведении и документоведении. 

С методологической точки зрения докумен-
тально-информационный подход определяется нами 
как определенный уровень теоретико-методологи-
ческого абстрагирования. Его теоретическую ос-
нову составляет теория документальной информа-
ции, а эмпирическую – документально-информаци-
онная деятельность. Отдельные положения теории 
документальной информации и документально-

Р 
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информационного подхода изложены нами ранее 
в работах [2–6], однако комплексное и уточненное 
изложение предлагается в рамках данной статьи. 
В чем же сущность предлагаемого нами подхода? 

Основные положения теории документальной 
информации 

Первое положение. Начнем с уточнения нашей трак-
товки термина «информация». Опираясь на функ-
циональное винеровское понимание1, мы предла-
гаем ее рассматривать как обобщающее поня-
тие, научную абстракцию, обозначающую про-
цесс адаптации биологических и социальных 
форм жизни к материи в широком смысле слова, 
обладающей свойством отражения присущей 
ей качественной неоднородности, а также прост-
ранственной и темпоральной вариативности [7, 
c. 19]. Таким образом, в рамках данного абстраги-
рования информация рассматривается нами только 
как часть отражения, которая целенаправленно ис-
пользуется в живой природе. К этому определению 
следует также добавить, что помимо адаптации 
к природной среде в рамках социального прост-
ранства отражательные свойства материи посте-
пенно были осознаны в качестве одного из важ-
нейших ресурсов развития, что расширяет тракто-
вание социальной информации. Итак, информация 
рассматривается нами как абстракция, обознача-
ющая квинтэссенцию материального информаци-
онного процесса, сконцентрированная в информа-
ционном объекте (в виде сообщения, модели, ал-
горитма и т. д.), вне которого ее не существует. Что 
касается социальных информационных процессов, 
к числу которых относятся и библиотечно-биб-
лиографические, то условно их можно разделить 
на два основных типа. Во-первых, это инфор-
мационные процессы, направленные на передачу 
устных, письменных, изобразительных, докумен-
тальных сообщений во времени и пространстве. 
Традиционно они определяются как коммуника-
ционные. Во-вторых – процессы, направленные на 
переработку информации по определенному алго-
ритму в целях получения новой информации, на-
пример математические вычисления. 

Второе положение. В ходе развития общества 
идет постоянное повышение эффективности ин-
формационного процесса и его трех основных со-
ставляющих: 1. Это семантическая составляющая, 
связанная с содержанием, с поддержанием семан-
тической симметрии передаваемой информации, 
нарушение которой обусловлено намеренным или 
ненамеренным искажением содержания вплоть до 

                                                        
1 Под информацией Н. Винер предложил понимать 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира 
в процессе приспособления к нему наших чувств. 

полной его утраты в процессе передачи. 2. Синтак-
сическая составляющая, связанная с институци-
ональной, технической и технологической органи-
зацией информационного процесса. 3. И, наконец, 
прагматическая составляющая, обусловленная ис-
пользованием информации в качестве ресурса раз-
вития, что реализуется посредством поддержания 
необходимой и достаточной степени актуализации 
информационных сообщений. Вполне очевидно, 
что составляющие взаимосвязаны и их «разбалан-
сировка» ведет к снижению качества информаци-
онного обеспечения общественного развития. 

Третье положение. Развитие информационного 
процесса на определенном историческом этапе 
привело к созданию информационных институтов, 
представленных службами по управлению доку-
ментацией, библиотечно-библиографическими и ар-
хивными службами и учреждениями. Основной их 
функцией стало институциональное оформление 
соответствующих информационных сегментов. При 
этом институциональное строительство шло в на-
правлении организации соответствующих систем. 
Так, для поддержания требуемого уровня семанти-
ческой симметрии и необходимого уровня актуа-
лизации информационных сообщений, содержащих 
наиболее значимую информацию, определяемую за-
частую как информация-знание, была создана биб-
лиотечно-библиографическая система. 

Четвертое положение касается выделения и иден-
тификации институциональных информационных 
процессов, в отношении которых реализуются под-
держание соответствующих уровней семантической 
симметрии и актуализация их как документаль-
ных, самих информационных сообщений – в ка-
честве документов, а систем – как документально-
информационных. При этом вполне обоснованно, 
что информация, продуцируемая документальным 
информационным процессом, определяется как до-
кументальная. Те информационные процессы, в от-
ношении которых такие действия не ведутся и они 
не входят в документально-информационные сис-
темы, определяются нами как протодокументальные. 

Пятое положение. Идентификация информаци-
онного процесса как документального, а социального 
института как библиотечно-библиографического по-
зволяет продуцируемые ими информационные со-
общения – документы – идентифицировать как биб-
лиотечно-библиографические. По аналогии с ними 
можно выделить оперативно-управленческие (дело-
производственные) и ретроспективные (архивные) 
документы. Что касается библиотечно-библиогра-
фического документа, то он является результатом 
совместной библиотечной и библиографической 
деятельности: он включен в библиотечный фонд, 
сведения о нем зарегистрированы в библиографи-
ческой системе и распространяются посредством 
библиографических указателей. Первоначально мо-
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жет показаться, что библиотечный и библиографи-
ческий аспекты в документе проявляются незави-
симо друг от друга. Однако надо иметь в виду, что 
библиографическая деятельность по актуализации 
документа теряет смысл, если его нет в библио-
течном фонде, то есть доступ к нему отсутствует. 

Заключительное, шестое положение касается 
определения библиографической информации. На-
помним, что до сих пор она определялась как ин-
формация о документах, необходимая для их иден-
тификации и использования, как вторичная инфор-
мация о первичных документах, представленных, 
как правило, произведениями печати, выполняю-
щая ряд функций (поисковую, информационную, 
управленческую и т. д.). При этом в качестве ис-
ходного пункта всякой библиографии рассматри-
валось отчуждение сведений о документе от са-
мого документа [8]. В рамках предлагаемого нами 
теоретико-методологического взгляда библиогра-
фическая информация и сама библиография связы-
вается нами не с документом, а с библиотечно-
библиографической документально-информацион-
ной системой. Ее семантическая составляющая 
представлена объемом тезауруса, – то есть инте-
гральной совокупностью актуализованных и по-
тенциальных информационных сообщений; синта-
ксическая или структурная составляющая (метаин-
формация) – интегральной совокупностью струк-
турно-коммуникационных связей, обеспечивающих 
функционирование системы, а прагматическая – 
совокупностью рекомендаций по использованию 
данной информации в качестве ресурса развития. 
Таким образом, библиографическая информация – 
это содержание библиотечно-библиографической 
документально-информационной системы, отража-
ющее посредством специального (библиографи-
ческого) языка ее структуру, в целях обеспечения 
функционирования этой системы, то есть от преж-
ней логики отчуждения мы предлагаем перейти 
к логике объединения и упорядочивания2 [9, c. 9]. 

Документально-информационная деятельность 
в контексте эволюционного развития 

Важнейшей чертой постнеклассической методоло-
гии выступает такое конструирование теоретиче-
ских представлений об объекте, которое бы позво-
лило рассматривать его как сложную саморазви-
вающуюся систему. 

Итак, первоначально информационный процесс 
включал непосредственную передачу информаци-
онного сообщения (IS) устного или письменного 
                                                        

2 Одним из первых такое понимание библиографии 
было предложено М. Г. Вохрышевой. В самом общем виде, 
отмечает она, библиографию можно определить как сис-
тему, упорядочивающую пространство информации и зна-
ния с целью ориентации в нем. 

от автора к пользователю, либо напрямую, либо 
через посредника в виде книжной лавки, осуще-
ствляющей копирование и продажу копии и/или 
повторную продажу оригинала/копии. Механизмы 
сличения оригинала и копии, а также процедуры 
подтверждения авторства, времени и места созда-
ния в этом случае отсутствовали. В силу чего ори-
гинальное информационное сообщение (IS1) в ходе 
передачи во времени и пространстве трансформи-
ровалось в близкое ему, но все отличное от него 
информационное сообщение (IS2), которое в свою 
очередь так же изменялось (IS3). В результате пер-
воначальное информационное сообщение (IS1), 
передаваемое посредством отдельных, порой слу-
чайных людей, намеренно или ненамеренно иска-
жающих его содержание, а также сведения об ав-
торе, месте и времени создания существенно отли-
чается от (IS4). Кроме этого, данная коммуникаци-
онная цепочка может быть легко прервана по 
причинам отсутствия человека, который мог бы 
взять на себя полномочия по передаче его инфор-
мационного сообщения (IS5) во времени и про-
странстве. Это в конечном итоге ведет к утрате 
информационного сообщения (IS1), несмотря на то, 
что оно, возможно, обладает ценностью для со-
циума3. Схематично этот процесс можно предста-
вить в следующем виде (рис. 1): 

 
? 

IS1→ IS2 →IS3 →IS4 → ….. 
ISn 

 
Рис. 1. Гносеологическая модель протодокументального 

(додокументального) информационного процесса 
 
Изобретение письма несколько снизило степень 

искажения информации, возникающего в резуль-
тате забывания, однако искажения сохранились при 
переписывании, а также в силу намеренного иска-
жения. Кроме этого, наличие записи сообщения 
снизило вероятность утраты. Однако бессистемное 
и случайное накопление записей существенно за-
трудняло поиск и их использование. Таким обра-
зом, письменность, сыграв положительную роль 
вначале, позже перестала справляться с обеспече-
нием эффективной передачи информации в более 
сложном социальном пространстве. 

На качественно ином уровне решение этой про-
блемы стало возможным лишь на следующем этапе, 
связанном с созданием специализированных инфор-
мационных институтов в виде библиотек и служб 
                                                        

3 Аналогичная ситуация происходит в Интернете, ко-
гда автор подготовил и выставил текст, кто-нибудь другой 
его скопировал, но не полностью, или не указал автора 
и т. д. В итоге по Интернету начинают «гулять» различные 
интерпретации данного текста, часто без привязки к автору, 
месту и времени создания. 
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библиографии. Их совместная с книгоиздатель-
скими учреждениями деятельность по записи или 
регистрации на материальном носителе информа-
ции, фиксировании сведений о создании (копиро-
вании, тиражировании), хранении и движении ин-
формации определяется в рамках нашего подхода 
как документирование информации (DIS). Сово-
купность этих мероприятий обеспечивает семанти-
ческую стабильность информационного сообщения 
(IS′) и указывает путь его последующего движения 
к читательской аудитории. Дополнительные сведе-
ния, например выходные, обеспечивающие движе-
ние документа в рамках самой документально-ин-
формационной системы, обозначаются как метаин-
формация (Im)4. Таким образом, информационное 
сообщение (IS) в результате документирования 
приобретает статус документа (ISd). Схематично 
это можно представить в следующем виде (рис. 2): 

 
IS′ (помещение в библ. фонд) 

IS→DIS …………………………..……………. ISd 

Im (библиографирование) 
 

Рис. 2. Гносеологическая модель документирования 
 
Специфика данного способа организации дви-

жения информационного сообщения такова, что се-
мантическая симметричность, то есть подлинность 
и аутентичность содержания текста или изображе-
ния, сохраняется, при этом метаинформация вме-
сте с развитием библиотечно-библиографической 
системы, в ходе уточнения маршрута движения до-
кумента, его целевой аудитории, критического ос-
мысления содержания документа, меняется (рис. 3). 

 
IS→DIS→IS′+Im1→ DIS→ IS′+Im2→… 

→ DIS →IS′+Imn 
Рис. 3. Гносеологическая модель документально-

информационного процесса 
 
Опираясь на понимание документирования как 

разновидности информационного процесса, мы оп-
ределяем документальную информацию как инфор-
мацию, содержащуюся непосредственно в инфор-
мационном сообщении (тексте) и в реквизитах (вы-
ходных сведениях), добавленных к тексту и зафик-
сированных в иных библиографических документах 
(библиографических указателях, каталогах, карто-
теках и т. д.). 

Как видно из архитектуры предложенных нами 
теоретических конструкций, механизмом переме-
щения документированного информационного со-
                                                        

4 Некоторая метаинформация возникает в ходе вклю-
чения информационного сообщения в конкретный библио-
течный фонд, однако в данном случае речь идет о библио-
графической метаинформации. 

общения во времени и пространстве выступают 
не отдельные люди, а специализированный инфор-
мационный институт, посредством специальной ин-
формационной технологии, которую мы опреде-
ляем как документирование. 

Мы отдаем себе отчет, что гносеологическая 
(теоретико-познавательная) модель – это упрощен-
ный взгляд на действительность. В реальных усло-
виях приходится сталкиваться с несколько иной 
картиной, отличающейся от гносеологической мо-
дели. Переход от модели к реальной картине реа-
лизуется посредством построения онтологической 
модели библиотечно-библиографической деятель-
ности, которая базируется на осмыслении совре-
менных документально-информационных процес-
сов, реализуемых различными учреждениями в со-
ответствии с изложенными нами методологичес-
кими принципами. 

Субъектами библиотечно-библиографической 
деятельности выступают теперь не только тради-
ционные читатель, автор и организации-посред-
ники, но и общество в целом, в качестве организа-
тора всего документально-информационного про-
цесса, определяющего политику комплектования, 
библиотечного обслуживания, библиографического 
обеспечения и т. д. Таким образом, посредством 
библиотечно-библиографической системы обще-
ство обладает эффективным инструментом кон-
троля и управления определенными сегментами 
информационной деятельности. 

Онтологическую модель можно представить 
в виде следующей схемы (рис. 4). 

Как видно на рис. 4, модель содержит два типа 
участников, обеспечивающих документально-ин-
формационный процесс. Первый, или основной тип 
составляют учреждения, упразднение которых ве-
дет к разрушению документально-информацион-
ного процесса. Это библиотека и службы библио-
графии. Исходя из этого, они определяются нами 
как организаторы документально-информационного 
процесса, а не его посредники. Второй тип учреж-
дений носит вспомогательный характер. Это ре-
дакционные, книгоиздательские и книготорговые 
учреждения. Достаточно вспомнить о том, что пер-
воначально сами авторы записывали свои произ-
ведения и распространяли их. Они определяются 
нами как посредники, которые взяли на себя или 
на которых общество возложило реализацию от-
дельных синтаксических и других аспектов ин-
формационного процесса. В силу этой специфики 
нами показаны и два вида взаимосвязей. Базовые, 
они показаны на рис. 4 сплошными линями, и до-
полнительные – даны пунктиром. 

Как показано на онтологической модели, до-
кументально-информационное взаимодействие чи-
тателя с автором происходит посредством библио-
течно-библиографической системы. Книготорговые 
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Рис. 4. Онтологическая модель современной библиотечно-библиографической 
документально-информационной деятельности 

 
 

учреждения удовлетворяют потребности лишь фраг-
ментарно, преимущественно в новых изданиях или 
переизданиях. Их временной лаг незначителен. Се-
мантическая симметричность, то есть аутентичность 
и подлинность библиотечно-библиографических 
документов, отложившихся в личных коллекциях, 
обеспечивается наличием контрольного экземпляра 
в библиотечно-библиографической системе, в кон-
кретном библиотечном фонде и в библиографи-
ческих документах (библиографических перечнях 
и списках). Следует отметить еще одну специфику 
взаимодействий в рамках данной модели: это дву-
сторонняя связь читателя и библиотечно-библио-
графической системы, которая выражается в фор-
мировании библиографических запросов и в полу-
чении соответствующих документов5. 

Таким образом, в контексте документально-ин-
формационного подхода роль библиотечных и биб-
лиографических учреждений выглядит несколько 
иначе, чем представлялась нам прежде. Во-первых, 
библиотека и службы библиографии – это инсти-
туциональная основа движения во времени и про-
странстве наиболее важной для общества инфор-
мации. Во-вторых, библиотеки совместно со служ-
бами библиографии, реализуя свои информацион-
ные функции, создают предпосылки для активного 
                                                        

5 Определенную двустороннюю связь можно также 
проследить между читателем и книжными магазинами, од-
нако для книготорговых учреждений эта связь носит крат-
ковременный и вероятностный характер. Ее длительность 
обусловлена временем распродажи тиража, а вероятность – 
наличием данного издания в том или ином книжном мага-
зине. Таким образом, в целом данной связью можно пре-
небречь. 

развития книгоиздания и книготорговли. Поддер-
жание библиотекой аутентичности документа или 
издания, его библиографическое сопровождение 
позволяют развиваться частным книжным коллек-
циям, а это, в свою очередь, увеличивать тиражи 
изданий книгоиздательским учреждениям. В про-
тивном случае читатель может столкнуться с си-
туацией, описанной А. Деревицким. Наглость под-
делывателей и невежество библиоманов, отмечал 
ученый, доходили до того, что в императорские 
времена могла рассчитывать на сбыт рукопись го-
меровской «Одиссеи», выдаваемая за автограф по-
эта [10, с. 150]. 

Заключение 

В заключение мы хотим кратко остановиться на 
сравнительном анализе документально-информа-
ционного подхода применительно к основным тео-
ретико-методологическим конструкциям библио-
тековедения и библиографоведения. 

Существенной чертой предлагаемой нами кон-
струкции выступает опора на понятие докумен-
тальная информация, что позволяет комплексно 
исследовать информационную и документальную 
природу библиотечной и библиографической дея-
тельности. Напомним, что прежняя теоретико-ме-
тодологическая ситуация строилась на их противо-
поставлении. Наиболее четко это противопостав-
ление просматривается в ходе методологического 
анализа концепции Ю. Н. Столярова и В. В. Сквор-
цова. Так, например, Ю. Н. Столяров, развивая 
в библиотековедении «документаторский»подход 
[11, с. 29], в целом ряде своих работ предложил 

Автор 
сообщения 

Читатель Библиотечно-
библиографическая 

документально-
информационная система 

(библиотеки, службы 
библиографии, органы НТИ) 

Общество 

Редакционные 
и книгоиздательские учреждения 

Книготорговые 
учреждения 
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отказаться от таких базовых информационных по-
нятий, как «информационные ресурсы», «информа-
ционные процессы», «информационные системы», 
«документированная информация», объявив их из-
быточными и некорректными [12, с. 8; 13]. Кроме 
этого, рекомендовал заменить их терминами, скон-
струированными на основе понятия «документ», 
например, вместо информационных – документа-
ционные процессы и документные ресурсы [14]. 
В одной из последних своих статей он отмечает 
практически полную тождественность понятий «ин-
формация» и «документ» и предлагает рассматри-
вать документ как частный случай информации 
[15]. В научной литературе такой подход полу- 
чил название документоцентризм. С его критикой 
в 1990-х гг. выступил В. В. Скворцов, который 
стал инициатором разработки информационной па-
радигмы библиотековедения, ориентированной на 
исследование информационной сущности библио-
теки, с опорой на термин публикация, а не доку-
мент [16]. В библиографоведении это противосто-
яние проявилось в теоретических исследованиях 
О. П. Коршунова [8] с одной стороны и Н. А. Сляд-
невой [17] и В. А. Фокеева [18] с другой. Так, 
Н. А. Сляднева предложила документографическую 
модель библиографии, разработанную Коршуно-
вым, заменить на идеографическую, опирающуюся 
на «суверенные инфокванты», а В. А. Фокеев – 
на когнитографическую модель, опирающуюся на 
текст, как квант знания. Данная теоретико-мето-
дологическая ситуация оценивается нами как до-
кументально-информационный методологический 
радикализм, искусственно ограничивающий иссле-
дователя в познании сложного библиотечно-биб-
лиографического феномена. Отказ от него связы-
вается нами с разработкой документально-инфор-
мационного подхода, позволяющего рассматривать 
информационную и документальную деятельности 
библиотечно-библиографического института как 
комплементарную. 

Помимо этого, документально-информационный 
подход позволяет, во-первых, впервые теоретически 
воспроизвести библиотечное дело и библиогра-
фию в качестве единой сложной эволюционирую-
щей документально-информационной системы, что 
крайне важно для формирования профессиональ-
ного мировоззрения. Напомним, что до этого теоре-
тические воспроизводства библиографии О. П. Кор-
шуновым и библиотеки Ю. Н. Столяровым носили 
изолированный друг от друга характер. Во-вторых, 
впервые службы библиографии совместно с биб-
лиотеками рассматриваются в качестве организа-
торов документально-информационных процессов, 
а не посредников, как прежде. Принятие и осмыс-
ление этого статуса, по нашему мнению, создает 
основу для развития библиотек и служб библио-
графии, в первую очередь как организаторов ин-

формационного пространства, а не учреждений 
культуры. Также это убеждает нас в том, что биб-
лиотечно-библиографические учреждения, подобно 
другим посредникам, нельзя заменить техническими 
средствами и устройствами. В-третьих, развитие 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий не сможет существенно повысить эффектив-
ность документально-информационного процесса, 
если адекватного развития не получат библиотечно-
библиографические учреждения, отвечающие за ре-
ализацию семантического и прагматического аспек-
тов. Безусловно, что определенные технологические 
шаги посредством создания таких форматов элек-
тронных документов, как PDF, делаются, однако 
возможность замены технологическими средствами 
библиографических институциональных форм нами 
ставится под сомнение. В-четвертых, предлагаемая 
нами теоретико-методологическая конструкция но-
сит междисциплинарный характер, позволяя ком-
плексно исследовать библиографию, библиотечное 
и книжное дело. 
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урятия, расположенная на юге Восточной 
Сибири, является своеобразным анклавом 
буддийской цивилизации в культурном про-

странстве России. В течение почти трехсотлетнего 
бытования буддизма в Байкальском регионе сфор-
мировалась его институциональная структура, взгля-
ды и принципы этой религии стали составной ча-
стью народного мировоззрения и мировосприятия. 
Одним из важнейших религиозных институтов, уко-
ренившихся в народном сознании и повседневной 
жизни, стала система развитой книжной культуры. 

Книжная повседневность ординарного буддиста 
является характерной чертой буддизма махаяны. 
Становлению книжной традиции способствовали 
особенности махаянской доктрины, которая утвер-
ждает активный, прозелитический характер буд-
дийского учения с целью «спасения всех живых 
существ». С этой точки зрения, донесение знания 
до мирян является составной частью «пути бодхи-
саттвы» – этического идеала махаяны, что поощ-
ряет разные способы передачи, в том числе и по-
средством книг [1]. Немалое значение для фор-
мирования интенсивной книжной культуры имела 
концепция «заслуг», являющихся своеобразной ме-
рой продвижения личности по пути буддийского 
спасения: принято считать, что любые действия, 

предпринимаемые для распространения учения, 
генерируют заслуги. Письменная передача позво-
ляет существенно расширить аудиторию для вос-
приятия буддизма, поэтому копирование книг, рас-
пространение книжного знания, его почитание при-
знаются деяниями, приносящими множественные 
заслуги. Это подтверждает текстологическое изу-
чение множества колофонов (послесловий) буд-
дийских книг [2]. 

Выходя за пределы монастырей и вступая в пов-
седневную жизнь мирских приверженцев буддизма, 
книжная традиция становилась важным фактором 
приобщения народных масс к общей культуре, к эти-
ческим и нравственным нормам, проповедуемым 
буддизмом. Она во многом способствовала форми-
рованию образа мышления и поведенческих сте-
реотипов в мирской среде. Поэтому для целостного 
восприятия мира буддийской культуры представ-
ляется чрезвычайно важной реконструкция тради-
ции книжной повседневности. 

В этой связи особенный интерес представляет 
бытование буддийской книжной культуры на терри-
тории Забайкалья. Чтобы раскрыть такие ее аспек-
ты, как история становления, ареал распростране-
ния, современное состояние, нами был задуман и ре-
ализован онлайновый геоинформационный ресурс, 

Б 
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выполненный в рамках проекта «Территория тра-
диции: археография буддийской книжной повсе-
дневности», поддержанного Российским гуманитар-
ным научным фондом (проект № 13-01-12012в). 
Информационная система, созданная в рамках про-
екта, интегрирует в рамках одной структурной мо-
дели материалы археографических экспедиций, про-
водимых сотрудниками Центра восточных рукопи-
сей и ксилографов Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН, и обеспечивает 
их удобное представление широкому кругу поль-
зователей. Для решения этих задач применен кар-
тографический подход, позволяющий в наглядной 
форме обеспечить исчерпывающее представление 
территориального и временного масштаба явления 
и его связи с другими факторами социальной и ре-
лигиозной жизни, важными для целостной рекон-
струкции этого историко-культурного феномена. 
Определяющими для формирования книжной куль-
туры повседневности факторами нами определены 
территориально-родовая структура бурятского на-
селения и сеть буддийских монастырей в Забайка-
лье, сложившаяся в XVIII – начале XX в. 

Начало формирования бурятской этнической 
общности в ее современном виде можно относить 
к XVII в., когда вступившая в стадию распада фео-
дальная Монголия стала объектом экспансии двух 
нарождающихся гигантов – русского государства 
и маньчжурской Цинской империи [3]. Проживав-
шие на территории Прибайкалья и Забайкалья мон-
голоязычные группы и присоединившиеся к ним 
выходцы из других частей Монголии сформиро-
вали этническое ядро для формирования бурят-
ского народа. Многие группы, принимавшие уча-
стие в формировании новой этнической общности, 
к этому времени уже исповедовали буддизм. Ста-
новясь подданными русского царя, они встраива-
лись в административную структуру, предложен-
ную для них царским правительством. Ее основной 
единицей стал так называемый «административ-
ный род», которому предоставлялась определенная 
территория для хозяйственного освоения, делеги-
ровались достаточно широкие функции самоуп-
равления. Управление родом осуществлялось ут-
верждаемыми русской администрацией родовыми 
начальниками – зайсанами и шуленгами, проис-
ходившими обычно из числа степной аристокра-
тии [4, с. 118]. 

В 1822 г. царское правительство провело адми-
нистративную реформу, разработанную М. М. Спе-
ранским, в результате которой органы самоуправ-
ления бурятского населения были реорганизованы. 
Согласно «Уставу об управлении инородцев» были 
созданы Степные думы и родовые управы с вы-
борными начальниками, концентрирующие власт-
ные полномочия на определенной территории [5, 
с. 130]. 

Эта «родовая» административная структура по-
служила основой для создания современных этно-
территориальных групп в составе бурятского на-
рода, до сих пор сохраняющих специфические раз-
личия в диалектах, материальной культуре, спо-
собах хозяйствования, традиционной обрядности 
и т. д., поскольку в их создании участвовали раз-
ные монголоязычные этнические образования сред-
невековья. 

Как уже говорилось выше, процесс распро-
странения буддизма среди бурят начался во вто-
рой половине XVII в. и продолжался вплоть до 
1920-х гг. Изначально буддийская община форми-
ровалась по территориально-родовому принципу, 
когда отдельные территориальные группы бурят-
ского населения стремились учредить собственный 
штат священнослужителей, построить свои куль-
товые сооружения и т. д. Но к 1740 г. укрепилась 
тенденция к формированию единой церковной ор-
ганизации [6, с. 102]. Принято считать, что буд-
дизм получил инвеституру из рук императрицы 
Елизаветы Петровны в 1741 г., когда одному из 
наиболее влиятельных буддийских деятелей в бу-
рятских землях, тибетцу Агван Пунцоку, были 
предоставлены полномочия по организационному 
оформлению буддийской церкви в Забайкалье. В те 
же годы произошла и легализация уже давно суще-
ствовавших у бурят культовых сооружений, поя-
вилась возможность строить их стационарные ва-
рианты. Буддизм быстро распространялся среди 
бурятского населения. Особо показателен в этом 
плане рост сети стационарных монастырей-даца-
нов, число которых менее чем за столетие достигло 
35 на территории от Ангары до Онона. 

В формировании современного этнокультур-
ного облика бурятской общности, национальной 
идентичности буддизм сыграл существенную роль, 
поскольку на протяжении длительного времени 
официальная буддийская церковь была единствен-
ным институтом, объединявшим разные террито-
риальные группы бурят [7, с. 92]. 

Дацаны этнической Бурятии в те времена яв-
лялись не просто культовыми сооружениями, но 
и центрами культуры и социальной жизни. При 
них действовали школы, где послушники и монахи 
изучали тибетский язык и письменность, монголь-
скую грамоту, буддийскую схоластику и искусства, 
в первую очередь медицину. Дацаны имели обшир-
ные международные связи с монастырями Монго-
лии и Тибета, при этом перенимались религиозные 
традиции, исходящие из этих буддийских центров. 
Одним из важных культурных достижений мона-
стырской системы было укоренение на территории 
Бурятии буддийской книжной традиции. 

Книга в буддийской традиции имеет сакраль-
ное значение, считаясь воплощением одной из 
буддийских «драгоценностей» – Дхармы (учения). 
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Церковь старательно транслировала такое отноше-
ние к книге в общество. Технологии ксилографи-
ческого воспроизведения книг были освоены буд-
дистами достаточно рано, что обеспечивало мас-
совое тиражирование литературы и относительную 
доступность книг для ординарных верующих. В Бу-
рятии печатни имелись при Агинском, Цуголь-
ском, Эгитуйском, Аннинском и других дацанах. 
Значительные объемы печатной литературы им-
портировались из Тибета и Китая [8, с. 44]. Ру-
кописное воспроизведение книг также почиталось 
благочестивым занятием и всячески поощрялось. 
Распространению книжной традиции в Забайкалье 
способствовали широта охвата монастырским ре-
лигиозным образованием (практически в каждой 
семье один из сыновей становился послушником) 
и наличие института лам, живущих в миру, что 
способствовало распространению грамотности в на-
родных массах и благоприятствовало восприятию, 
поддержке и трансляции книжной культуры че- 
рез поколения. Практически каждый верующий 
буддист в Бурятии формировал домашний алтарь, 
на котором почетное место, среди статуэток и жи-
вописных изображений божеств, занимали буд-
дийские книги на тибетском и монгольском язы-
ках [9, с. 134]. 

В 1920–1930-х гг. были развернуты антирели-
гиозные кампании, которые нанесли невосполни-
мый урон буддийским социальным и культурным 
институтам. Были разрушены монастыри, уничто-
жены монастырские библиотеки и книгопечатни, 
репрессировано духовенство. Коренным образом 
поменялись принципы массового образования, в ко-
тором уже не было места тибетскому и класси-
ческому монгольскому языкам, служившим носи-
телями древнего знания, и что затрудняло практи-
ческое использование сохранившейся у населения 
буддийской литературы. Тем не менее традиция 
благоговейного отношения к книге среди бурят 
сохранялась на протяжении всего периода репрес-
сий, особенно в сельской среде. 

Необходимо отметить, что буддийская фило-
софско-этическая проповедь, транслировавшаяся 
в общество в существенной мере благодаря лите-
ратуре, коренным образом повлияла на формиро-
вание паттернов социальной жизни населения ре-
гиона, его ценностных установок, поведенческих 
стереотипов. Поэтому изучение такого важного 
аспекта буддийской культуры, как традиция книж-
ной повседневности, представляется актуальным 
и важным в ряду общих социально-антропологи-
ческих исследований народов Центральной Азии. 

Исходя их этого, сотрудниками Центра вос-
точных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН 
предпринят ряд археографических экспедиций по 
районам Республики Бурятия и Агинского округа 
Забайкальского края для исследования, фиксации 

и реконструирования текущего состояния этого 
древнего социального и религиозного института 
среди бурятского населения. Собранные матери-
алы – описания книжных памятников, фотографии, 
видеоматериалы, аудиозаписи и т. д. – позволяют 
в существенной степени реконструировать совре-
менное состояние буддийской книжности в реги-
оне, выделить основные черты этого явления. 

Результаты проведенных исследований пока-
зывают, что в Забайкалье можно выделить не-
сколько ярко выраженных локусов ординарных буд-
дийских книжных коллекций, так или иначе свя-
занных с этнокультурными различиями разных тер-
риториальных групп бурятского населения. 

Первый локус связан с Хоринским, Еравнин-
ским и Кижингинским районами. Местные жители, 
принадлежащие этно-территориальной группе хо-
ринских бурят, сохранили традицию чтения буд-
дийских книг на монгольском языке в вертикаль-
ной письменности. Буддийская книжная культура 
бурят-хоринцев Мухоршибирского и Бичурского 
районов несколько отличается от культуры выше-
указанных районов, поскольку культурные контакты 
у них происходили в основном с южной террито-
риальной группой бурят, формирующих свой спе-
цифический локус традиционной книжной куль-
туры, который функционирует в Кяхтинском, Джи-
динском, Селенгинском районах. Здесь проживают 
потомки выходцев из Халха и Южной Монголии 
(цонголы, ашибагаты, сартаулы, хорчиты, атаганы, 
табангуты и др.), ранее других бурят восприняв-
шие буддизм. 

Интересный локус буддийской книжной куль-
туры находится в Иволгинском и на севере Селен-
гинского района, где расселены преимущественно 
выходцы из Предбайкалья, булагаты и эхириты. 
На границе этой территории расположен Гусино-
озерский дацан, бывший административным цен-
тром бурятского буддизма – резиденцией Бандидо 
Хамбо-ламы. Многие иерархи, включая Хамбо-
ламу Даши-Доржо Итигэлова, были выходцами из 
этих мест. 

Следующий выделяющийся локус буддийской 
книжной культуры представлен в Закаменском, 
Тункинском, Окинском районах Республики Буря-
тия, местах проживания хонгодоров, шошолоков 
и сойотов. И, наконец, специфический локус отно-
сится к северу Бурятии – нынешним Баргузинскому 
и Курумканскому районам, где проживают как вы-
ходцы с западного берега Байкала, так и обращен-
ные в буддизм эвенки. 

Наиболее распространенным текстом у бурят-
ских буддистов-мирян является «Суварнапрабхаса-
соттамасутра» (тиб. gSer 'od', «Алтангэрэл»). Из 89 
обследованных частных книжных коллекций дан-
ная сутра была выявлена в 49 случаях. Ее варианты 
встречаются в домашних библиотеках на тибетском, 



КНИГОВЕДЕНИЕ 

14 

старомонгольском, бурятском языках в рукопис-
ном и печатном видах. Для ксилографических из-
даний характерно разнообразие мест публикации 
(Тибет, Китай, Монголия и Бурятия), что говорит 
о популярности этого сочинения на всей террито-
рии распространения тибетского буддизма. Боль-
шинство респондентов подчеркивают важность на-
хождения данного текста в их домах. Они полагают, 
что почитание этой книги способствует не только 
процветанию буддийского учения, но и матери-
альному благополучию семьи, хорошему перерож-
дению, защите родовой территории от внешних 
угроз, достижению высокого социального статуса 
представителями рода. 

Вторая по популярности книга среди мирян 
буддистов Бурятии – это «Панчаракша» («Банза-
ракша»), которая встретилась в 30 из 89 обследо-
ванных коллекций. Это сочинение представляет 
собой сборник пяти канонических текстов: «Маха-
сахасрапрамардананамасутра», «Махамайюривидь-
яраджни», «Махамапратисаравидьяраджни», «Ма-
хаситаванасутра», «Махамантранудхарисутра». Как 
и для предыдущего текста, ксилографы представ-
лены в тибетоязычном и монголоязычном вариан-
тах и изданы в самых разных местах, встречаются 
и рукописи. Повседневная значимость книги опре-
деляется респондентами как средство защиты от 
различных опасностей и опора благополучия несо-
вершеннолетних в семье. 

Следующие по популярности тексты – это сбор-
ники «Аштасахасрика-праджняпарамита» (8 тысяч 
шлок, «Джадомба») и «Ваджрачхедика-праджня-
парамита» («Доржо жодбо», «Алмазная сутра»), 
которые обнаружены в 15 случаях каждый. Тибето- 
и монголоязычные ксилографы изданы в Китае, 
Тибете, Монголии и Бурятии. «Доржо жодбо» час-
то встречается в рукописном варианте, наиболее 
ценные экземпляры выполнены на черной лако-
вой бумаге, символы выписаны золотыми или се-
ребряными минеральными красками. Рукописная 
«Джадомба» была обнаружена лишь однажды. Эти 
два текста принадлежат разделу Праджняпара-
миты (Парчин), в отличие от указанных выше, ко-
торые относятся к разделу тантр в «Ганжуре». Рес-
понденты отмечают целый ряд благоприятных по-
следствий хранения данных книг: улучшение мик-
роклимата в семье, предупреждение ссор и кон-
фликтов, удаление из сознания плохих побуждений 
и мыслей, достижение внутреннего равновесия, 
спокойствия и удовлетворения, успех в любой дея-
тельности, перерождение в благоприятных сферах. 

Широкое распространение в Забайкалье полу-
чил большой сборник, также принадлежащий раз-
делу Парчин, «Шатасхасрика-праджняпарамита» 
(100 тысяч шлок, «Юм»). Этот огромный текст 
встречается на тибетском (3 экземпляра в 20 то-
мах) и старомонгольском (один 13-томный, два 

16-томных). Этому сочинению отводится особое 
место в бурятском обществе, поскольку с ним свя-
зывают общественное, коллективное благополу-
чие. Все вышеуказанные благоприятные последст-
вия хранения и чтения текстов Праджняпарамиты 
распространяются и на сборник «Юм», при этом 
особо отмечается его большая значимость для всего 
социума. 

Особую популярность имеют тексты «Манд-
жушринамасамгити» (7 случаев) и «Улигер-ун да-
лай» («Море притч», 3 случая). Все экземпляры 
этих текстов представлены ксилографами на мон-
гольском языке. 

Также в коллекциях буддийской литературы 
обычных бурят можно обнаружить сборник «Зун-
дуй», который встречается на тибетском и мон-
гольском языках. Сочинения «Этигел» (тиб. Skyabs 
‘gro sems bskyed, «Прибежище…»), «Найман гэ-
гэн» (тиб. Snang brgyad, «Восемь светлых») встре-
чаются исключительно на монгольском. 

Культовая практика, связанная с буддийскими 
книгами, состоит из различных форм их религиоз-
ного почитания и хранения. Книги традиционно 
хранятся на почетном месте дома – хойморе (се-
верной стороне). Обычно их кладут сверху специ-
ального шкафа для культовых предметов, пред-
метное положение их самое высокое. Книги либо 
заворачиваются в куски ткани (жанши), либо кла-
дутся в специальные деревянные ящики-футляры 
(хайрсаг, абдар, хобто). Другая распространенная 
форма хранения и почитания книг – закладывание 
их в ступы (субурганы), возводимые по разным 
поводам. В ступы закладываются как отдельные 
тексты, так и целые библиотеки. 

Культовая практика включает в себя различ-
ные формы ритуала, связанные с книгой. Среди 
регулярных действий можно указать следующие: 
таxиха – соблюдать правила, хранить, поклоняться; 
арюулха – ежедневно очищать; hэбихэ, эридэхэ – 
перебирать страницы; далга хэхэ – приносить книги 
в дацан и держать их на коленях во время службы; 
гороо хэхэ – обход вокруг села, держа книгу в руках. 

Наиболее важной частью книжной культовой 
практики считается чтение. Как правило, буддисты-
миряне не владеют тибетским языком и поэтому 
приглашают для чтения тибетоязычной литературы 
лам. Такие чтения обычно устраиваются в июне 
во время ежегодных родовых и общинных ритуа–
лов, иногда зимой во время празднования Саага-
алгана – Нового года по восточному лунному 
календарю. Вне календарного расписания ламы 
приглашаются для чтения буддийских книг при 
необходимости разрешить возникающие жизнен-
ные проблемы: неурядицы на работе, конфликты 
в семье, переезд на новое место жительства и т. д. 
Смысл читаемого на тибетском языке текста ве-
рующие обычно не понимают. 
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В бурятском обществе ширится движение за 
перевод буддийских текстов с тибетского на род-
ной язык и проведение литургии на бурятском. 
Хотя в ряде районов еще можно встретить пожи-
лых мирян, которые сохраняют практику чтения 
буддийских текстов на монгольском языке, вы-
полненных на вертикальной письменности, но боль-
шинство мирян и служителей культа не владеют 
этой письменностью, выведенной из обращения 
в СССР в 1930-х гг., и использование такой ли-
тературы становится невозможным. Поэтому все 
большее распространение находит другой способ 
адаптации религиозной литературы для монголо-
язычного населения: среди мирян широкое хожде-
ние получают буддийские тексты, издаваемые на 
кириллической графике и адаптированные к совре-
менному бурятскому литературному языку. Миряне 
практикуют как индивидуальное, так и коллектив-
ное чтение буддийской литературы. Индивидуаль-
ное чтение проводится обычно утром или вечером, 
до или после повседневных работ. Коллективное 
чтение специального сборника «Сангарил» прово-
дится 8, 15, 30 числа каждого месяца по лунному 
календарю. 

Сохранение книжной традиции повседневности 
связано с проблемой передачи ее из поколения 
в поколение. Среди бурят преемственность сохра-
няется до сих пор, хотя многое утрачено в совет-
ский и тяжелый постсоветский периоды. Буддизм 
в новом российском обществе получил импульс 
к возрождению, как и связанная с ним традицион-
ная книжная культура бурят. Отношение к буд-
дийским книгам стало бережнее, люди не стре-
мятся отдавать их в монастыри и академические 
книгохранилища, как это часто бывало вплоть 
до 1990-х гг., на руках у населения появляются 
новые издания буддийской литературы. В рели-
гиозном дискурсе бурят возрождаются устойчи-
вые фольклорные мотивы о наказании за вынос из 
дома буддийской литературы, о книжных кладах, 
о перерождении владельцев книг и необходимости 
возвращения этих книг переродившимся владель-
цам и т. д. Нам представляется, что подобные 
фольклорные нарративы способствуют преодоле-
нию проблемы сохранения и воспроизводства кни-
жной традиции. 

Таким образом, в результате ряда археографи-
ческих экспедиций получены ценные количествен-
ные и качественные результаты, анализ которых 
позволяет достаточно полно и с высокой степенью 
достоверности раскрыть содержание буддийской 
книжной повседневности среди бурят: 

1) обнаружены и каталогизированы многие эк-
земпляры буддийских книг разных лет издания. 
Каталогизация выполнена в соответствии со стан-
дартами описания книжного памятника, принятыми 
в Центре восточных рукописей и ксилографов, ко-

торые включают как физические, так и содержа-
тельные параметры; 

2) описаны, визуально зафиксированы способы 
хранения и почитания книг в домах верующих, 
инсталляции священных артефактов; 

3) записаны видео- и аудиоинтервью с сель-
скими жителями, которые проводят религиозные 
практики с буддийскими книгами; 

4) осуществлены фото- и видеофиксация обря-
дов и других практик, связанных с религиозными 
книгами; 

5) выполнен комплексный социокультурный 
анализ местностей с активно бытующей книжной 
традицией, зафиксированы объекты социальной 
инфраструктуры, наиболее значимые культовые 
объекты. 

Сбор информации осуществлялся с учетом ис-
торико-культурной специфики организации бурят-
ского социума, описанной выше. Так или иначе, 
все собранные данные имеют географическую при-
вязку, что позволяет реализовать геоинформацион-
ный способ их организации и представления. Бла-
годаря развитию онлайновых картографических сер-
висов, геоинформационное приложение способно 
представлять цифровые данные в нескольких ин-
формационных слоях, манипулировать ими, ото-
бражая на электронной карте различные объекты 
и связанную с ними разнородную информацию. 

Первичная научно-техническая обработка ма-
териалов археографических экспедиций заключа-
лась в атрибутировании и каталогизации разнород-
ной информации, представленной в разных форма-
тах: описания книжных памятников, фотографии, 
видеозаписи, экспедиционные дневники и пр. 

Следующим важным этапом обработки явля-
ется интеграция этих разнородных материалов на 
единой платформе метаданных для того, чтобы мо-
жно было применять унифицированные способы 
поиска и выборки необходимых данных, объеди-
няемых тем или иным обобщающим признаком, 
например, связанных с определенным местом, ли-
цом, или экземпляры одного произведения, обна-
руженные и описанные в разных местах. 

Для этого необходимо определить информаци-
онные объекты, разделяемые между разными на-
борами данных и позволяющие осуществлять их 
агрегацию. Для исследуемой совокупности такими 
объектами, например, могут выступать географиче-
ские локализации, родовая принадлежность, имена 
информаторов и т. д. Эффективным для решения 
этой задачи представляется метод, основанный на 
использовании авторитетных данных, при котором 
выделяются так называемые объекты авторитетного 
контроля – условно атомарные информационные 
объекты (сущности), представляющие специаль-
ный интерес для пользователя. Способом органи-
зации таких данных являются авторитетные записи, 
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которые включают идентификатор объекта, вари-
анты названия и атрибуты. Набор таких записей 
формирует авторитетную базу данных. 

Авторитетные записи позволяют определить 
в исследуемой информационной совокупности вхо-
ждения объектов авторитетного контроля и сфор-
мировать так называемые контролируемые точки 
доступа, с помощью которых можно осуществлять 
прямой доступ к информационному контексту, в ко-
тором располагаются найденные объекты. Обычно 
авторитетные данные используются для расста-
новки произведений по конкретному лицу, роду/ 
семье или организации, а также по различным ва-
риантам редакции заглавия. Контролируемые точки 
доступа включают официально принятые формы 
или вариантные формы имени, выбранные катало-
гизаторами для идентификации некоторого объекта 
[10, с. 11]. Реализации таких точек доступа могут 
быть разными в зависимости от способа организа-
ции данных, например, реляционные базы данных 
или гипертексты разных видов (XML, wiki и т. д.). 

Перечень объектов, применяемых для автори-
тетного контроля, регулируется документом «Fun-
ctional Requirements for Authority Data» («Функци-
ональные требования к авторитетным данным», 
FRAD, 2009) [10, с. 24]. 

Анализ экспедиционных археографических ма-
териалов показал, что на базе представленной со-
вокупности данных можно выделить следующие 
объекты авторитетного контроля из перечня FRAD: 

 
Название объекта В контексте создаваемого ресурса 

Лицо Информатор, владелец культурного 
артефакта, историческое лицо, со-
временный деятель 

Род/семья Родовая принадлежность выступает 
атрибутом отдельных лиц, террито-
рии, на которой располагается на-
селенный пункт, монастырь, иное 
культовое сооружение 

Организация Буддийские монастыри, истори-
ческие и ныне действующие 

Произведение Буддийские и светские тексты, про-
изведения устного творчества, жи-
вописные и скульптурные изобра-
жения, монтированные видеозаписи, 
выполненные авторами проекта, 
фотографические изображения 

Воплощение Экземпляры объектов типа «произ-
ведение», обнаруженные во время 
экспедиционных исследований. 
Хотя каждый из них описывается 
по собственной схеме описания 
и представлен в базе данных, под-
держивается общий каталог таких 
объектов 

Место Географическая локализация, свя-
занная с тем или иным объектом, 
например, историческое место, где 
располагался монастырь, населен-
ный пункт, в котором обнаружены 
определенные артефакты, или с ко-
торым связаны представляемые 
визуальные ресурсы 

Ниже приведены атрибуты некоторых объек-
тов авторитетного контроля, состав которых регу-
лируется FRAD [10, с. 39–62]: 

Объект Атрибуты 

Произведение Форма произведения: форма, жанр 
и т. д. (например, роман, пьеса, сти-
хотворение, эссе, биография, сим-
фония, концерт, соната, карта, рису-
нок, картина, фотография). 
Даты произведения: включает дату 
создания (обычно год); дату первой 
публикации или выпуска в свет. 
Предмет произведения: темати-
ческие аспекты произведения и его 
содержание; включает информацию 
о теме/предмете произведения. 
Порядковое обозначение: номер, 
присвоенный произведению созда-
телем. 
Место происхождения произведе-
ния: страна или другая территори-
альная юрисдикция, или культурный 
регион, где создан оригинал произ-
ведения. 
История: информация относительно 
истории произведения 

Воплощение Место публикации/распростране-
ния воплощения 
Издатель/распространитель: ин-
дивидуум, группа или организация, 
указанные в воплощении в качестве 
ответственных за издание, распро-
странение, опубликование или вы-
пуск в свет воплощения [FRBR]. 
Дата публикации/распростране-
ния: дата (обычно год) публичного 
выпуска воплощения. При отсутст-
вии даты, обозначенной в качестве 
даты издания или выпуска. 
Форма носителя: конкретный класс 
материала, к которому принадлежит 
физический носитель воплощения. 
Нумерация: обозначение томов/вы-
пусков и т. д. и/или дат, имеющихся 
в сериальных воплощениях [FRBR]. 
Примечание: В перечень атрибутов 
воплощения включены только те, 
которые обычно используются 
в контролируемых точках доступа 
или в других элементах данных, 
вносимых в авторитетные записи 
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Для организации данных в рассматриваемом 
веб-приложении используется реляционная база 
данных, в основных таблицах которой описываются 
разнообразные параметры источников данных – 
книг, фото и видеоматериалов, аудиозаписей. База 
данных дополнена также объектами авторитетного 
контроля. Точки доступа для авторитетного кон-
троля выполняются в форме записей в индексных 
таблицах, которые затем сводятся в генерализо-
ванный индекс. Каждая запись, помимо идентифи-
катора основного объекта и идентификатора объ-
екта авторитетного контроля, включает код типа 
основного объекта, поскольку для каждого типа ос-
новных данных предусмотрена собственная про-
цедура (или скрипт) обработки. При выборке дан-
ных тип обрабатываемого объекта извлекается из 
тела запроса вместе с его идентификатором и пе-
редается в процедуру-диспетчер, которая обеспе-
чивает передачу управления соответствующему 
скрипту обработки данных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема представления БД 
с использованием авторитетных данных 

Идентификаторы как основных объектов, так 
и авторитетных данных, выполнены в виде бук-
венно-цифровой комбинации, в которой буквенная 
часть является мнемоническим кодом типа объекта, 
цифровая – порядковым номером записи в автори-
тетной базе данных (например, DW0001, где DW – 
обозначение объекта типа «произведение», число – 
порядковый номер в списке таких объектов). 

Таким образом, использование методологии ав-
торитетного контроля позволяет интегрировать раз-
нородные источники данных в единый информа-
ционный ресурс и предложить унифицированные 
способы управления ими и представления пользо-
вателям. 

Основой пользовательского интерфейса разра-
ботанного веб-приложения является электронная 
карта, созданная с использованием API ГИС-сер-
виса Google Maps, в которой представлены следу-
ющие управляемые информационные слои: 1) места 
концентрации памятников книжной повседневности 
в современной этнической Бурятии (населенные 
пункты); 2) сеть буддийских монастырей (даца-
нов); 3) административная и родоплеменная струк-
тура бурятского населения Забайкалья (рис. 2). 

Таким образом, на слоях электронной карты 
отображаются элементы авторитетного контроля, 
с помощью которых предоставляется доступ ко 
всем связанным с ними разнородным материалам 
из основной базы данных: статьям, описаниям кни-
жных памятников, фотографиям, аудио- и видео-
ресурсам. Совмещение такого рода слоев в одном 
ГИС-ресурсе предлагает исследователям гибкий 
инструмент изучения и анализа различных аспек-
тов бытования буддийской культуры в регионе. 

В качестве основных инструментальных средств 
выступило свободно распространяемое програм-
мное обеспечение: API картографического сервиса 

 

 

Рис. 2. Схема организации ГИС-приложения с использованием средств авторитетного контроля 
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Google Maps, HTML5, javascript-фреймворк Jquery 
для разработки клиентской части ГИС, MySQL 
и PHP – для серверной части программного про-
дукта. Для создания и обработки картографических 
слоев использовалось приложение SAS.Планета. 

База данных и программная часть геоинфор-
мационной системы «Территория традиции: архео-
графия буддийской книжной повседневности Бу-
рятии» постоянно обновляются и пополняются. 
Возможно расширение ресурса «вглубь» – за счет 
разработки и включения новых информационных 
слоев, раскрывающих и другие стороны культуры 
бурятского народа, а также «вширь» – распростра-
нение созданных исследовательских и презентаци-
онных подходов на другие народы Центральной 
Азии и Восточной Сибири, как входящие в круг 
буддийской культуры, так и принадлежащие иным 
религиозным и цивилизационным традициям. Так, 
наработки, созданные в ходе реализации проекта, 
могут использоваться для представления уникаль-
ной книжной культуры старообрядцев Забайкалья. 

 
Литература 

1. Van Schaik S. The Diamond Sutra: history and transmis-
sion // IDP News. – 2011/2012. – № 38. – P. 2–3. 

2. Morgan J., Walters C. Journeys on the Silk Road. – 
Sydney : Macmillan, 2011. – P. 138–140. 

3. Базаров Б. В. Присоединение Бурятии к России: 
геополитические сценарии трансграничья в XVII–
XIX вв. // Власть. – 2011. – № 5. – С. 9–12. 

4. Шагдурова И. Н. К вопросу формирования и разви-
тия системы инородческого управления в Сибири 
в период Российской империи // Власть и управле-
ние на Востоке России. – 2011. – № 1. – С. 117–122. 

5. Борисов А. А., Дамешек Л. М. Степные думы Сибири: 
исторический опыт самоуправления в имперской си-
стеме власти // Известия Иркутского государствен-
ного университета. Серия: Политология. Религиове-
дение. – 2011. – № 1. – С. 123–135. 

6. Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? 
В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы 
Петровны об официальном признании буддизма рос-
сийскими властями // Гуманитарный вектор. Серия: 
История, политология. – 2014. – № 3. – С. 96–109. 

7. Цыремпилов Н. В. Буддизм в христианской империи: 
трансформации бурятской буддийской сангхи в им-
перской России // Вестник Бурятского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской академии 
наук. – 2011. – № 1. – С. 88–99. 

8. Сыртыпова С.-Х. Д., Гармаева Х. Ж., Базаров А. А. 
Буддийское книгопечатание Бурятии XIX – начала 
XX в. – Улан-Батор, 2006. – 222 с. 

9. Содномпилова М. М. Домашний алтарь в современ-
ном бурятском жилище: традиция и обновление // 
Монголоведение. – 2013. – № 6. – С. 133–141. 

10. Функциональные требования к авторитетным дан-
ным. Концептуальная модель / под ред. Г. Е. Па-
тона. – СПб., 2009. – 115 с. 

Материал поступил в редакцию 07.10.2015 г. 

Сведения об авторах: Базаров Андрей Александрович – доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов, 
тел.: (3012) 43-32-64, e-mail: bazarow_andr@mail.ru, 
Ринчинов Олег Сергеевич – кандидат физико-математических наук, 
руководитель Центра восточных рукописей и ксилографов, 
тел.: (3012) 43-02-15, e-mail: o.rinchin@gmail.com 

 



 

19 

Книговедение 
УДК 002.2:004 
ББК 76.10,16 
DOI: 10.20913/1815-3186-2016-1-19-25 

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ 

 
© Е. В. Динер, 2016 

Вятский государственный гуманитарный университет 
610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26 

 
 

Освещены проблемы, характеризующие состояние современной книжной коммуникации, дано опреде-
ление понятия «электронная книга», на основе которого, а также с учетом содержания государственных 
стандартов и научных исследований в области теории документа, произведена многоаспектная класси-
фикация объектов, входящих в структуру электронной книги. 

Ключевые слова: современная информационная среда, электронная книга как тип электронного доку-
мента, классификация электронных книжных объектов. 

 
The article highlights problems characterizing the state of modern book communication, gives the definition 
of «electronic book» based on which objects classification in the e-book structure is carried out, taking into 
account the content of state standards and scientific research in the document theory. 
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тремительное развитие компьютерных тех-
нологий, повлекшее кардинальные измене-
ния современной информационной среды, 

распространение в системе книжной коммуника-
ции электронной книги привело к возникновению 
ряда теоретических и практических проблем, ко-
торые в современном книговедении, а также в сме-
жных с ним научных отраслях: библиотековедении 
и библиографоведении, – являются остроактуаль-
ными и осознаются как вызовы времени. 

1. Развитие интернет-технологий позволило: 
а) объединить в одном информационном объекте 
несколько знаковых систем и создать мультиме-
дийный книжный продукт; б) модифицировать па-
радигму общения между автором и читателем, что 
привело к возможности их сотворчества в про-
цессе создания и восприятия книги; в) реализовать 
в электронной среде качественно новый уровень 
интерактивности и гипертекстуальности; г) вно-
сить изменения в структуру книги без ее переиз-
дания. В результате появились электронные ин-
формационные объекты, не отвечающие одной из 
главных характеристик книги, отмеченных в кни-
говедческих исследованиях, – стабильности ее со-
держания и знаковой формы [1]. К ним можно от-
нести, например, базы данных, электронные га-
зеты и журналы, энциклопедии, учебные пособия, 
созданные на основе сайтов и др. Между тем на-
растающий объем таких документов требует опре-
деления условий их идентификации, учета, хране-

ния, а также обеспечения доступа пользователей 
к их содержанию. Для этого необходимо определить 
статус подобных объектов в книжной и – шире – 
документальной системе. 

2. Распространение интернет-сервисов привело 
к появлению электронных объектов, не прошед-
ших редакционно-издательскую обработку, но об-
народованных в электронной среде. Это обострило 
проблему соотношения понятий «книга»–«произ-
ведение»–«издание» прежде всего по отношению 
к электронной продукции. 

3. Создание электронных коллекций и библио-
тек, потребность открытого доступа к библиотеч-
ным фондам и необходимость их оцифровки при-
вели к возникновению проблем с реализацией по-
ложений IV части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся авторского права, 
которые в настоящее время обсуждаются на госу-
дарственном уровне. Анализируя сложившуюся си-
туацию, главный юрист по интеллектуальной соб-
ственности РОСНАНО Виталий Калятин отметил: 
«прежде чем вносить в законопроект норму, каса-
ющуюся цифровой копии печатного издания, не-
обходимо понять ее статус, только в этом случае 
можно будет осуществлять открытый доступ поль-
зователей к этим объектам» [2, с. 57]. 

Решение этих и других вопросов, связанных 
с электронной коммуникацией, настоятельно требует 
формулировки адекватного современной информа-
ционной среде определения понятия «электронная 
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книга» и его стандартизации. Это позволит клас-
сифицировать относящиеся к нему объекты, а зна-
чит, более точно определить условия их учета, 
хранения и распространения. 

Анализ методологических аспектов изучения 
понятия «книга», а также оценка дефиниций тер-
мина «электронная книга», существующих в кни-
говедении [3, 4], позволили сделать вывод о том, 
что наиболее перспективным в отношении иссле-
дования электронной книги является документоло-
гический подход, применение которого к совре-
менной книжной коммуникации дает возможность 
рассмотреть книгу как тип документа. Распростра-
нение положений теории документа, содержащихся 
в трудах Ю. Н. Столярова [5], на структуру элек-
тронной книги дало возможность выделить ее сущ-
ностные свойства и сформулировать дефиницию, 
характеризующую электронную книгу как тип элек-
тронного документа. 

Электронная книга – это, как правило, неау-
тентивный электронный документ, содержащий зна-
чимую общественную информацию, объективиро-
ванную в/на любом электронном носителе и пред-
ставленную посредством символьной знаковой си-
стемы или сочетанием нескольких знаковых систем; 
она обладает гипертекстуальностью и интерактив-
ностью, которые позволяют осуществлять прин-
ципиально иной уровень общения с читателем по 
сравнению с нонэлектронной1 книгой. В простран-
ственно-временном континууме электронная книга 
может существовать в виде опубликованного ав-
торского произведения и/или издания. Преиму-
щества электронной книги в современной системе 
коммуникации могут быть реализованы с помощью 
соответствующего программно-аппаратного обес-
печения. 

Это определение позволяет причислить к по-
нятию «электронная книга» широкий круг элек-
тронных документов, в том числе базы данных, 
электронные газеты, журналы, энциклопедии и т. д., 
и дает основание для классификации объектов, име-
ющих отношение к понятию «электронная книга». 

Разработанная нами классификация опирается 
на положение о том, что понятие «электронная 
книга», как и термин «электронный документ», 
является относительным, условным и конвенцио-
нальным, то есть в каждом случае выделенные 
группы электронных объектов могут быть скор-
ректированы. Она составлена с учетом содержания 
государственных стандартов в области документо-
ведения, книжного и издательского дела, а груп-
                                                        

1 Термин «нонэлектронный» введен Ю. Н. Столяровым 
для обозначения понятия, строго противоположного поня-
тию «электронный» и составляющего с ним дихотоми-
ческую пару (см.: Столяров Ю. Н. Нонэлектронный доку-
мент: правомерность термина // Научные и технические биб-
лиотеки. 2012. № 9. С. 46). 

пировка объектов производится на основе специ-
фики тех составляющих структуры документа, 
анализ которых представлен в работах Ю. Н. Сто-
лярова [5]. 

1. В соответствии с особенностями материаль-
ной составляющей в рамках электронной книги це-
лесообразно выделить группы документов «по ма-
териальному носителю». Эта классификация вклю-
чает в себя электронные книги, записанные: а) на 
лентном носителе; б) дисковом носителе (HDD, CD, 
DVD); в) карте памяти. По отношению к компью-
терному устройству эти носители могут быть как 
переносными, так и стационарными. 

2. Семантическая, то есть содержательная, со-
ставляющая электронной книги характеризуется 
тем, что в электронной коммуникации возможен 
новый уровень гипертекстуальности и интерак-
тивности, что необходимо отразить и в классифи-
кации объектов, относящихся к понятию «элек-
тронная книга». С этой позиции, учитывая признак 
гипертекстуальности, можно выделить электрон-
ные книги: 1) содержание которых представлено 
последовательной связью элементов текста (пло-
ский электронный документ); 2) пространственной 
связью элементов (объемный электронный доку-
мент). Такая классификация содержится в проекте 
национального стандарта «СИБИД. Электронные 
документы. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики», где она осуще-
ствляется по принципу «структура электронного 
документа», что, если учесть глубокую взаимо-
связь всех компонентов структуры электронной 
книги, также логично. 

Свойство интерактивности, присущее элек-
тронной коммуникации, отражено в ГОСТе Р 7.0.83-
2013 СИБИД «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения», где в соответствии 
с критерием «способ взаимодействия с пользова-
телем» выделены интерактивный и детерминиро-
ванный электронные издания [6]. Эта классифика-
ция может быть распространена на всю систему 
электронной книжной коммуникации, а не только 
на электронные издания. 

В рамках семантической составляющей тради-
ционной для книговедения является классифика-
ция по возрастному, тематическому признаку, а так-
же по целевому назначению. Эти критерии легко 
применить и к электронной книге в соответствии 
с принципами, принятыми в книговедении. 

Классификацию электронных книг по возраст-
ному признаку целесообразно осуществлять с уче-
том положений, изложенных в Федеральном за-
коне «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». Согласно За-
кону, вся информационная продукция, в том числе 
и книжные издания, должна быть разделена на 5 ви-
дов в зависимости от того, среди какой детской 
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возрастной категории ее можно распространять [7]. 
В соответствии с этим среди объектов, подпадаю-
щих под понятие «электронная книга», необходимо 
выделить: 1) информационный продукт для детей, 
не достигших возраста шести лет (0+); 2) инфор-
мационный продукт для детей, достигших возраста 
шести лет (6+); 3) информационный продукт для 
детей, достигших возраста двенадцати лет (12+); 
4) информационный продукт для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет (16+); 5) информацион-
ный продукт, запрещенный для распространения 
среди детей (18+). 

Производя классификацию по тематическому 
принципу в системе электронной книги так же, 
как и в структуре нонэлектронной, нужно учесть, 
что содержание книги может быть многоплановым. 
В этом контексте логично применить принцип, 
позволяющий произвести классификацию с точки 
зрения широты и узости тематики, представленной 
в содержании книги. 

Такая группировка была впервые предложена 
Д. Ю. Тепловым [8, с. 36], а также описана в неко-
торых работах по документоведению. Например, 
в учебнике «Общее документоведение» по данному 
признаку представлены следующие группы: 1) мак-
родокументы – документы, имеющие широкую те-
матику; на базе обширного фактического и теоре-
тического материала в них освещен ряд вопросов 
и тем из какой-либо области знания; эти документы 
имеют разветвленную структуру, что выражается 
в делении их содержания на разделы, главы, па-
раграфы; 2) микродокументы – документы с уз-
кой тематикой, охватывающие какую-либо частную 
тему или вопрос; 3) парергические документы, 
которые занимают промежуточное положение ме-
жду макро- и микродокументами. Они могут ох-
ватывать одну или несколько тем и освещают их 
с помощью как нового, так и ранее существовав-
шего материала [9, c. 111]. 

Однако термины, употребленные в этой клас-
сификации, являются неоднозначными и могут вы-
звать серьезные разночтения. Например, часть «ма-
кро» в Толковом словаре русского языка опреде-
ляется как «начальная часть сложных слов, внося-
щая следующие значения: 1) большой, крупный 
(макромолекула, макромодель, макросистема и т. п.); 
2) связанный с изучением больших предметов, ве-
личин (макрокосмический и т. п.)» [10]. Соответ-
ственно, часть «микро» имеет противоположное 
значение. Таким образом, к разнообразию тема-
тики документов значения этих частей отношения 
не имеют. 

Здесь было бы логично употребить части «по-
ли» и «моно», так как их значения, согласно сло-
варям, определяются следующим образом: «поли» – 
начальная часть сложных слов, вносящая значения 
«много, многое» (полифония, полихромия и т. п.)»; 

«поли» – много, со многим, охватывающий мно-
гое»; «поли» (от греч. «polys» – многочисленный, 
обширный) – часть сложных слов, указывающая на 
множество, всесторонний охват или разнообраз-
ный состав чего-либо» [11, c. 553]. Исходя из того, 
что документ, в котором нашли освещение две 
темы, может быть признан полифункциональным, 
выделение третьей группы нецелесообразно. 

Таким образом, по тематическому признаку 
можно выделить электронные книжные объекты, 
имеющие: 1) политематическое содержание; 2) мо-
нотематическое содержание. К первой группе сле-
дует отнести электронные книги, в которых нашли 
отражение две и более темы, ко второй – книги, 
посвященные одной теме. Объекты, объединенные 
рамками каждой группы, далее могут быть клас-
сифицированы и распределены по группам, соот-
ветствующим конкретной тематике. 

Принимая во внимание тот факт, что электрон-
ная коммуникация по целевому назначению совпа-
дает с нонэлектронной, классификация по этому 
признаку, существующая в области печатной книги, 
может быть применена и к системе книги элек-
тронной. Наиболее последовательно она представ-
лена в ГОСТе 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 
Термины и определения», где выделены: офици-
альное, научное, научно-популярное, литературно-
художественное и другие виды изданий [12]. 

Кроме этого, учитывая особенности семанти-
ческой составляющей, среди электронных книг 
могут быть выделены группы объектов в соответ-
ствии с критерием «степень обобщения информа-
ции». По этому признаку электронные книги мо-
жно разделить на: 1) первичные, содержащие ис-
ходную запись сведений, полученных в процессе 
исследований, разработок, наблюдений, анализа 
или других видов человеческой деятельности не-
зависимо от ее характера или тематики; 2) вторич-
ные, полученные в результате аналитико-синтети-
ческой и логической переработки сведений или 
данных, содержащихся в первичных документах. 
Ко второй группе целесообразно отнести, напри-
мер, базы данных, так как именно с них пользова-
тель начинает поиск сетевой информации. 

3. Классификацию электронных книг в соот-
ветствии с особенностями синтактивной (знаковой) 
составляющей необходимо осуществлять с учетом 
того, что содержание электронной книги может 
быть представлено как одной знаковой системой, 
так и несколькими. Исходя из этого, можно вы-
делить электронные книги, содержание которых 
представлено: 1) алфавитными знаками; 2) идео-
графическими знаками; 3) иконическими знаками; 
4) комплексной знаковой системой (мультимедий-
ные книги); 5) аудиокнигами. 

Однако, принимая во внимание специфику элек-
тронного носителя информации и программного 
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обеспечения, в эту классификацию необходимо 
включить свойства статичности и динамичности, 
которые отражены в государственном стандарте 
по электронным изданиям [6]. Соответсвенно, элек-
тронные книги, содержащие иконическую (визу-
альную) информацию, а также книги с комплекс-
ной знаковой системой следует разделить на объ-
екты, содержащие: а) статическую информацию; 
б) динамическую информацию. 

4. В рамках синтактивной составляющей, то 
есть структурного компонента электронной книги, 
так же, как и в семантивном компоненте, класси-
фицировать книжные объекты электронной ком-
муникации следует с учетом наличия или отсутст-
вия в их структуре гипертекстовых ссылок. В этом 
случае по структуре могут быть выделены элек-
тронные книги, состоящие: 1) из одного файла; 
2) нескольких файлов, связанных между собой по-
средством гиперссылок в одно целое. Их объеди-
нение может быть осуществлено по тематике, на 
основе дизайнерских решений и т. д. 

5. Исходя из особенностей прагмативной (цен-
ностной) составляющей к электронной книжной 
коммуникации применима классификация доку-
ментов «по происхождению». Так, Ю. Н. Столяров 
по этому признаку выделяет коллективные и ав-
торские книги [5, с. 265]. К первым он относит 
сборники научных трудов, коллективные моногра-
фии, ко вторым – книги, подготовленные к опуб-
ликованию одним или несколькими авторами. По-
скольку представленные книжные объекты могут 
быть и электронными, такая классификация может 
быть осуществлена и по отношению к электрон-
ным книгам. 

В соответствии с особенностями прагмативной 
составляющей целесообразной является и класси-
фикация электронных книжных объектов по спо-
собу, или режиму, доступа. В условиях электрон-
ной коммуникации это основание становится осо-
бенно важным, так как доступность электронной 
книги для массового читателя может быть различ-
ной. По способу доступа можно выделить две 
большие группы: 1) книги, имеющие неограни-
ченный доступ; 2) книги, имеющие ограниченный 
доступ. Вторая группа теоретически может вклю-
чать: а) книги для служебного пользования; б) кон-
фиденциальные книги; в) секретные книги; г) со-
вершенно секретные книги, д) совершенно секрет-
ные государственной важности [5, с. 271]. 

Однако следует учесть и то, что в электронной 
среде к сетевым объектам доступ может быть пре-
доставлен как бесплатно, так и за определенную 
плату. Исходя из этого было бы логичным до-
полнить уже имеющиеся классификации этими 
специфическими свойствами и выделить: 1) элек-
тронные книги, имеющие свободный, или неогра-
ниченный, доступ (предоставляются бесплатно); 

2) электронные книги ограниченного доступа. До-
ступ к этому контенту предоставляется за опреде-
ленную плату и/или контент является: а) электрон-
ной книгой для служебного пользования; б) кон-
фиденциальной электронной книгой; в) секретной 
или совершенно секретной электронной книгой; 
г) совершенно секретной государственной важ-
ности электронной книгой. 

Классификация электронных книг в рамках 
прагмативной составляющей может быть произве-
дена по критерию «новизна содержания». В соот-
ветствии с ним логично выделить: 1) электронные 
книги, обладающие оригинальным содержанием; 
2) электронные книги, содержание которых не ори-
гинально. Эта проблема в настоящее время стано-
вится все более острой, поскольку в Интернете 
функционирует множество публикаций, содержа-
ние которых представляет собой компиляцию из 
различных электронных изданий или других ин-
формационных объектов. Особенно много их среди 
учебных пособий, размещаемых на различных 
сайтах. В этом случае произведенная классифика-
ция поможет решить вопросы о принадлежности 
такого объекта к книжной системе, о его вклю-
чении в систему товарно-денежных отношений, 
а также даст возможность установить авторские 
права на этот объект. 

При составлении такой группировки необхо-
димо учитывать, что подобные коммуникационные 
объекты существуют и среди печатных изданий. 
Проблема оригинальности их содержания реша-
ется в соответствии с тем, присутствует ли новая 
идея при объединении заимствованного материала 
и каковы особенности ее воплощения. В таком 
случае может быть указан не автор, а автор-со-
ставитель произведения, но оно будет отличаться 
новизной и считаться книгой. 

В электронной коммуникации решение этой 
проблемы может быть идентичным. Однако здесь 
возникают трудности с установлением авторства 
произведений, на базе которых был составлен 
компилят. В случае, если оно не указано, авторские 
права могут быть нарушены. Предпосылки к пре-
одолению этой ситуации содержатся в Проекте 
национального стандарта «СИБИД. Электронные 
документы. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики», где электрон-
ный компилят, созданный на основе оригинальной 
идеи, предлагается считать новым электронным 
продуктом. Решить эту проблему могло бы помочь 
закрепление в нормативных документах термина 
«электронная книга» и его классификационных 
характеристик. 

В контексте ценностной составляющей элек-
тронной книги целесообразно выделить подлинный 
и неподлинный цифровые контенты. В настоящее 
время актуальность такого разделения очевидна, 
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поскольку закрепление в электронной книжной 
продукции таких терминов, как «контрафакт», 
«плагиат», «компилят» позволит обеспечить со-
блюдение авторских прав подлинного продукта. 
Так, под определение контрафактной электронной 
продукции2 подпадают не только видео-, аудиодо-
кументы, программное обеспечение, но и цифро-
вой книжный контент, в этом случае за его неза-
конное распространение предусматривается нака-
зание. Плагиатом может считаться электронная 
книга, содержание которой полностью присвоено 
кем-либо, независимо от изменений формы, фор-
мата, оформления документа. Компилятом будет 
считаться контент, при создании которого заимст-
вовались фрагменты других документов, а в ос-
нове их объединения отсутсвует оргинальная идея. 

6. Исходя из особенностей темпоральной со-
ставляющей электронные книги можно также сгруп-
пировать: 

 по наличию или отсутствию издательского 
образца; 

 по отношению к оригиналу произведения. 
Классификация по первому критерию будет 

включать: 1) электронное издание; 2) электронную 
книгу, распространяющуюся как сетевой документ, 
то есть опубликованную в сети (к этой группе 
можно причислить самоизданную книгу, учебник, 
энциклопедию и т. д.); 3) неопубликованные элек-
тронные книги, куда могут быть включены элек-
тронные варианты публикаций на правах рукописи 
(электронные варианты авторефератов и диссерта-
ций), электронные варианты рукописи на правах 
публикации (депонированные цифровые объекты). 

Классификация по второму признаку предпо-
лагает выделение следующих групп: 1) электрон-
ная книга, изначально созданная в цифровой форме 
и опубликованная (изданная) впервые (сюда может 
быть отнесен электронный документ, содержание 
которого создано на основе других электронных 
источников, но их объединение, то есть идея, от-
личается оригинальностью); 2) электронная книга, 
созданная в цифровой форме и представляющая 
собой копию оригинального электронного доку-
мента (она может быть точной копией оригинала, 
а также копией, сделанной с изменением знаковой 
природы, формата файла, размера файла); 3) элек-
тронная книга, созданная в цифровой форме и пред-
ставляющая собой копию печатного оригинального 
документа. В этой группе необходимо выделить: 
а) цифровую копию печатного документа, выпол-
ненную без изменений его содержания; б) цифро-
вую копию печатного документа, в содержание 
                                                        

2 В соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации контрафактными признаются объ-
екты, изготовленные с нарушением прав правообладателя 
(см.: Бизнеспатент : сайт. URL: http://www.businesspatent.ru/ 
article/article.144.6.html). 

которой при оцифровке были внесены изменения 
(такая электронная книга остается копией элек-
тронного документа, так как семантивная состав-
ляющая оригинального (печатного) произведения 
в этом случае не изменяется). 

В рамки темпоральной составляющей целесо-
образно включить и классификацию электронных 
книг по технологии распространения. Следует 
учесть, что в научной литературе и государствен-
ных стандартах терминологическое единство в оп-
ределении групп документов по этому критерию 
отсутствует. Так, в ГОСТе Р 7.0.83-2013 СИБИД 
«Электронные издания. Основные виды и выход-
ные сведения» выделены: 1) локальное электрон-
ное издание, информация которого содержится на 
съемном носителе; 2) сетевое электронное изда-
ние, дистанционный доступ к которому осуществ-
ляется с другого компьютера или иного специали-
зированного устройства Интернет; 3) комплексное 
электронное издание, часть элементов которого 
предназначена для локального использования и рас-
пространения, другая – для распространения через 
информационно-телекоммуникационные сети [6]. 

Однако употребление термина «локальный» 
в значении «съемный» не совсем верно. Если об-
ратиться к толковым словарям, то в них отмечено: 
«локальный: 1. Ограниченный определенным мес-
том, не выходящий за известные пределы. 2. Свой-
ственный определенному месту, данной местно-
сти» [10, 11]. Подтверждение этого находим, на-
пример, в работах Г. Н. Швецовой-Водки, кото- 
рая отмечает, что термин «локальные» применим 
к электронным документам, «физически находя-
щимся в месте доступа, независимо от того, во 
внешней или внутренней памяти компьютера они 
находятся», а удаленными следует называть доку-
менты, которые физически находятся в других 
местах [13, с. 191]. Соответственно, термин «ло-
кальный» не является синонимом понятия «съем-
ный», он также не образует дихотомии с понятием 
«сетевой», поэтому в государственном стандарте 
при выделении групп документов по данному при-
знаку нарушен принцип единого основания. 

В работах Е. Ю. Елисиной, согласно этому 
критерию, выделяются сетевой и несетевой элек-
тронные документы. К сетевым автор относит до-
кументы, доступные конечному пользователю че-
рез Интернет, локальные сети (ведомственные, кор-
поративные, учрежденческие), а также облачные 
документы. Несетевыми названы документы, дос-
туп к которым по телекоммуникационным сетям 
невозможен, однако, как он обеспечивается к этим 
документам, Е. Ю. Елисина не указывает [14, с. 27]. 

С целью классификации электронных доку-
ментов по данному признаку в трудах Ю. Н. Сто-
лярова, Я. Л. Шрайберга, А. И. Земскова упот-
реблены термины «офлайновый» и «онлайновый». 
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К онлайновым авторы причисляют сетевые доку-
менты, а к офлайновым – записанные на физи-
чески ощущаемом и переносимом носителе [14, 
16]. Несмотря на то, что термин «онлайновый» 
в сетевом информационном пространстве все чаще 
употребляется в значении «обеспечивающий син-
хронный обмен информацией в режиме реального 
времени» [15], применение этих терминов логично, 
так как они противоположны друг другу, то есть 
составляют дихотомию. 

В ГОСТе Р 7.0.83-2013 СИБИД «Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения» по 
данному признаку выделена также группа ком-
плексных изданий [6]. Электронная книга может 
принадлежать и к этому виду документов, приме-
ром служит энциклопедия, выполненная в виде 
сайта, имеющая ссылки на интернет-источники. 
Учитывая это, среди электронных книг могут быть 
выделены: 1) офлайновые документы, распростра-
няющиеся на внешних по отношению к компью-
теру носителях (например, размещенные в устрой-
ствах e-book); 2) онлайновые документы, которые 
распространяются через Интернет; 3) электронные 
документы, технология доступа к которым явля-
ется комплексной. 

В эту классификацию вписываются сетевые 
научные журналы, учебные пособия, размещен-
ные на сайтах учебных учреждений, оцифрован-
ные произведения, различные по целевому назна-
чению и т. д. Учитывая все ускоряющееся раз-
витие информационно-коммуникационных средств, 
к электронной книге следует отнести и «облач-
ные» документы, которые могут быть предостав-
лены пользователю сетевым менеджером. Их ло-
гично отнести к онлайновым документам. 

Темпоральная составляющая может быть оха-
рактеризована и с позиции периодичности/неперио-
дичности публикации документов, принадлежащих 
к категории «электронная книга». В электронной 
книжной коммуникации могут быть выделены: 1) не-
периодические электронные публикации/издания; 
2) периодические электронные публикации/изда-
ния. К первой группе можно отнести: а) электрон-
ные книги, опубликованные единожды, их содер-
жание не нуждается в изменении и/или возмож-
ность этого изменения не планируется (например, 
публикация оцифрованного варианта печатного 
издания в PDF-файле); б) электронные книги, из-
менение содержания которых планируется, к этой 
группе могут быть отнесены учебные, справочные 
электронные издания, содержание которых будет 
периодически пополняться или изменяться, неко-
торые оцифрованные издания, обработанные с ис-
пользованием программ, позволяющих вмешатель-
ство в структуру документа, сайты, БД и т. д. 

К периодическим электронным публикациям 
следует отнести электронные версии газет, журна-

лов, или самостоятельные сетевые электронные 
издания, например, электронные научные журналы, 
так как в них реализуются наиболее характерные 
признаки периодичности. Теоретически в составе 
объектов, причисляемых к электронным книгам, 
можно выделить и спорадические3 публикации, 
однако пока эти документы имеют скорее единич-
ный характер. 

Несомненно, представленные в статье дефини-
ция понятия «электронная книга» и классификация 
объектов, которые могут быть отнесены к этому 
понятию, являются открытыми для обсуждения, 
однако кажутся логичными, так как составлены на 
основе специфических свойств электронных доку-
ментов, присущих и электронной книге. Они под-
тверждают также положение о том, что электрон-
ную книгу как тип электронного документа необ-
ходимо рассматривать в контексте трансляции тра-
диций книжной культуры в электронную среду. 
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беспечение учащихся разных уровней об-
разования учебной литературой по-преж-
нему остается серьезной проблемой, от ре-

шения которой во многом зависит качество обра-
зования в стране. Современное учебное заведение 
уже практически невозможно представить без ре-
дакционно-издательского отдела (РИО). Это под-
разделение формирует имидж образовательной ор-
ганизации. 

В национальной республике, как и повсюду 
в стране, издание научной и учебной книги имеет 
большое значение для социокультурного развития 
народа, особенно для подготовки специалистов. 
Анализ развития книгоиздания в интересах науки 
и образования позволит оценить степень и масшта-
бы обеспечения региона необходимой литературой. 

Стоит отметить, что, несмотря на существую-
щие исследования в области тувинского книгоиз-
дания [1], тенденции выпуска книг на тувинском 
языке [2, 3] и частной инициативы в национальном 
книгоиздании [4], рассмотрение проблемы разви-
тия книгоиздания в интересах науки и образования 
практически отсутствует. Данная статья призвана 
восполнить этот пробел. 

Над подготовкой, созданием и выпуском научно-
образовательных изданий в Республике Тыва ра-
ботают Тувинский институт гуманитарных и при-
кладных социально-экономических исследований1, 
                                                        

1 Тувинский институт гуманитарных исследований 
(ТИГИ) переименован приказом № 87 д от 26 января 2015 г. 

Тувинский государственный университет и Инсти-
тут развития национальной школы. 

Тувинский государственный университет 
(ТувГУ) создан в 1995 г. в результате реорганиза-
ции Кызылского государственного педагогического 
института, Кызылского педагогического училища, 
филиалов Красноярского государственного техни-
ческого университета и Красноярского государст-
венного аграрного университета. Сегодня ТувГУ 
занимает ведущее место в системе высшего про-
фессионального образования и является единствен-
ным государственным вузом в Республике Тыва. 

Важнейшим направлением деятельности уни-
верситета является издание научной и учебной 
литературы. При университете работает редакци-
онно-издательский отдел. Основной задачей изда-
тельства является выпуск, прежде всего, учебной 
и методической литературы по основным профес-
сиональным образовательным программам, отвеча-
ющим требованиям, установленным государствен-
ными образовательными стандартами, а также вы-
пуск научной литературы и других изданий в ин-
тересах обеспечения деятельности университета. 

К числу наиболее значимых изданий, вышед-
ших в последние годы, относятся монографии: 
Н. В. Абаев «Образы, традиции и культура меж-
национального мира и согласия», 2014, «Тэнгри-
анская цивилизация в духовно-культурном прост-
ранстве Евразии. Небесная религия тюрков и мон-
голов», 2012, издательство Lap LAMBERT Aca-
demic Publishing GmbH &Co. KG, Saarbruken [5]; 
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Т. А. Ондар «Тувинский шаманизм: социально-
психологические функции», 2014; Ч. К. Болат-оол, 
С. Д. Монгуш «Продуктивность и некоторые био-
логические особенности верблюдов, разводимых 
в разных природно-климатических зонах РТ», 2014; 
Р. Ш. Иргит, А. Е. Лущенко «Тувинские овцы: эко-
лого-генетические аспекты разведения», 2012, изда-
тельство Lap LAMBERT Academic Publishing GmbH 
& Co. KG, Saarbruken; Д. Х. Сат, Б. К. Кара-сал 
«Полифункциональные добавки для производства 
керамических стеновых материалов», 2012 и др. 

В течение 2006–2014 гг. научным сообщест-
вом ТувГУ издано 172 монографии. Статистиче-
ские данные по тематике монографий представ-
лены в табл. 1. В среднем преподаватели вуза пуб-
ликуют 15 монографий в год. 

Растет и количество сборников научных тру-
дов, выпускаемых издательством ТувГУ. В 2006–
2009 гг. их издавалось от 4 до 6 ежегодно, в 2010 г. 
число сборников дошло до 10 [6], в 2011 г. – до 17, 
в 2012 г. – 51. 

В 2012 г. увеличивается выпуск университетом 
научных и учебных изданий, это связано с тем, 
что в 2012 г. значительно обновилась техническая 
база РИО. На смену старому типографскому обо-
рудованию поступило новое: высокоскоростной ци-
фровой ризограф EZ 570 с высокой разрешающей 
способностью и скоростью печати; лазерный цвет-
ной принтер Developineo+452. Типографию допол-
нили термоклеевая машина, электрический резак, 
обжимной и комбинированный пресс, проволоко-

швейная машина, в комплекте есть даже нарезчик 
визиток и обрезчик. 

В 2012 г. РИО выполнил внешние заказы на 
издание типографской продукции на сумму 187 098 
рублей. В числе заказчиков РИО ТувГУ в 2012 г. 
находились Научно-исследовательский институт ме-
дико-социальных проблем и управления Респуб-
лики Тыва, Министерство образования и науки 
Республики Тыва, ООО «АржаанЛаб», ФГБУ Го-
сударственный биосферный заповедник «Убсунур-
ская котловина» и др. 

В университете с 2005 г. выходит серийное из-
дание «Вестник ТывГУ» (Серии: «Гуманитарные 
науки», «Технические науки», «Сельскохозяйствен-
ные науки», «Педагогические науки»). Данному 
журналу с 2009 г. присвоена стандартная нумера-
ция сериальных изданий (International Standart Se-
rial Numbering) ISSN 2072-8980, а в 2010 г. журнал 
получил свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ 17-00022 от 22.05.2010 г. 

Традиционно в университете ежегодно публи-
куются сборники научных трудов, в том числе 
сборники по итогам научных конференций и вы-
пуски «Научных трудов ТывГУ». 

Значительную часть изданий университет вы-
полняет на собственной полиграфической базе РИО. 
Некоторые монографии выпущены в издательствах 
следующих городов: Абакан, издательство «Бри-
гантина», типография «Журналист»; Барнаул, из-
дательская группа «Си-пресс», издательство «Си-
зиф»; Новосибирск, типография «Омега Принт», 

Т а б л и ц а  1 

Статистические данные по изданию монографий научным сообществом ТувГУ 

Год 
Факультет 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

Исторический 2 2 1 2 2 1 0 1 3 14 

Филологический 3 1 2 2 3 5 5 7 5 33 

Естественно-
географический 3 1 1 2 2 0 6 2 3 20 

Сельскохозяйственный 2 2 0 1 2 0 1 1 2 11 

Экономический 3 2 2 3 2 3 3 1 4 23 

Юридический 4 1 4 6 5 4 3 2 2 31 

Инженерно-
технический 2 0 0 1 2 1 1 2 0 9 

Философский 1 1 1 2 2 3 1 0 0 11 

Кызылский педагоги-
ческий институт 
(педагогика, психоло-
гия, культурология) 

5 2 0 2 1 3 2 3 2 20 

Всего монографий 25 12 11 21 21 20 22 19 21 172 



КНИГОВЕДЕНИЕ 

28 

Редакционно-издательский центр Новосибирского 
государственного университета (РИЦ НГУ), изда-
тельство НГУ; Иркутск, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, ти-
пография «Принт Лайн». 

Итак, издательская деятельность в университете 
достаточно результативна и имеет положительную 
динамику. Наблюдается существенное повышение 
показателя по изданию монографий, увеличилось 
общее количество опубликованных статей. Издано 
достаточное количество учебников и учебных по-
собий с различными грифами для обеспечения учеб-
ного процесса в университете, в школах Респуб-
лики Тыва. 

Тувинский институт гуманитарных и при-
кладных социально-экономических исследова-
ний (ТИГПИ)2 открыт 1 октября 1945 г. С момента 
возникновения по настоящее время институт пре-
терпел неоднократные изменения в названии. По-
становлением Правительства Республики Тыва от 
28 февраля 1996 г. за № 77 Тувинский научно-ис-
следовательский институт языка, литературы и ис-
тории был переименован в Институт гуманитар-
ных исследований Республики Тыва. Постановле-
нием Правительства Республики Тыва от 27 де-
кабря 2001 г. за № 1499 институт переименован 
в ТИГИ. 

Более чем за полувековой период деятельности 
сотрудниками института выполнено свыше 300 на-
учных трудов, получивших высокую оценку науч-
ной общественности в стране и за рубежом. В их 
числе с гордостью можно назвать следующие ра-
боты: «История Тувы» в 2 томах (1964), первый 
том переиздан в 2001 г., второй – в 2007 г.; В. И. Ду-
лов «Социально-экономическая история Тувы»; 
А. Д. Грач «Древние кочевники в центре Азии», 
«Древнетюркские изваяния Тувы»; А. А. Пальм-
бах, Ф. Г. Исхаков «Грамматика тувинского языка»; 
Б. И. Татаринцев «Монгольское языковое влияние 
на тувинскую лексику»; Л. Р. Кызласов «Древняя 
Тува», «Тува в средние века»; С. И. Вайнштейн «Ту-
винцы–тоджинцы», «Историческая этнография ту-
винцев», «Мир кочевников Центра Азии»; Л. П. По-
тапов «Очерки народного быта тувинцев» и др. 

В 2011 г. вышел II том «Толкового словаря 
тувинского языка» (буквы К–С) под редакцией 
Д. А. Монгуша, содержащий свыше 12 000 слов, 
I том (буквы А–Й) «Толкового словаря» издан 
в 2003 г. Он является итогом более чем двадцати-
летней кропотливой коллективной работы по со-
биранию и исследованию тувинской лексики. 

В течение 2004–2014 гг. в ТИГПИ издано бо-
лее 139 названий научных трудов, из них только 
                                                        

2 Решением Тувоблисполкома от 7 мая 1945 г. № 94 
бывший Ученый комитет Тувинской Народной Республики 
(образован в 1930 г.) преобразован в Тувинский научно-ис-
следовательский институт языка, литературы и истории. 

два издания относятся к учебному книгоизданию 
(табл. 2). 

Собственной полиграфической базы у инсти-
тута никогда не было. Ее отсутствие стало причи-
ной того, что работы ТИГПИ издаются в Москве, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Красно-
ярске и Абакане. 

С 1953 г. по настоящее время выходит научное 
издание института – «Ученые записки», содержа-
щее различные статьи по вопросам экономики, ис-
тории, языка, литературы, искусствоведения и социо-
логии. На его страницах печатали свои труды такие 
известные ученые, как С. Н. Астахов, С. И. Вайн-
штейн, А. Д. Грач, М. П. Грязнов, В. И. Дулов, 
В. П. Дьяконова, М. А. Дэвлет, С. Г. Кляшторный, 
Л. Р. Кызласов, А. А. Пальмбах, Л. П. Потапов, 
Н. Л. Членова и многие другие. 

Особо хочется отметить проект, посвященный 
жизни и деятельности выдающихся представителей 
интеллигенции, которые оставили неизгладимый 
след в истории Тувы и современной России. Три 
тома из серии «Жизнь замечательных людей Тувы: 
Э. Б. Мижит «Максим Мунзук» (2014); В. Ю. Су-
зукей «Владимир Оскал-оол» (2014); Н. М. Молле-
ров «Иннокентий Сафьянов» (2014) вышли в Мос-
кве в издательстве «Слово» при поддержке грантов 
Русского географического общества. Идея созда-
ния данной серии принадлежит министру обороны 
Российской Федерации С. К. Шойгу. Руководитель 
и координатор проекта – министр образования 
и науки Республики Тыва академик РАЕН и РАСН 
К. А. Бичелдей. 

Институт развития национальной школы 
(ИРНШ) начал свою деятельность в октябре 1992 г. 
с появлением лаборатории «Билиг» (в переводе на 
русский язык «Знание») при Кызылском государ-
ственном педагогическом институте [8] (КГПИ). 
Инициировал ее создание ректорат КГПИ во главе 
с ректором А. В. Набатовым и проректором по на-
учной работе М. В. Бавуу-Сюрюн. 

Первым заведующим лабораторией «Билиг» 
стал канд. пед. наук К. Б. Салчак. Лаборатория 
создана во исполнение постановления Совета Ми-
нистров Тувинской АССР от 25.07.1991 № 245 
«Основные направления развития народного об-
разования Тувинской АССР на 1991–2000 годы». 
В ней трудились не только преподаватели инсти-
тута, но и школьные учителя. Первая настольная 
типография была закуплена на средства лабора-
тории. Это были два компьютера, ризограф, сканер 
и ксерокс [7]. 

С 1 октября 1998 г. организация становится Ла-
бораторией исследования проблем национальной 
школы «Билиг» при Министерстве общего и про-
фессионального образования республики. А со 2 но-
ября 2006 г. Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
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Т а б л и ц а  2 

Статистические данные по выпуску изданий ТИГПИ 

Год Количество 
изданий Вид издания Место издания, издательство 

2004     9 Монографии, словари, материалы 
конференций 

Кызыл – 7; Красноярск, «Платина» – 1; Ново-
сибирск, «Наука» – 1 

2005   11 Монографии, указатели, материалы 
конференций Кызыл – 8; Москва – 3 

2006   11 Монографии, материалы конференций, 
учебное пособие 

Кызыл – 5; Кемерово, КемГУКИ – 2; Новоси-
бирск, «Наука» – 2; Абакан – 1; Москва, «Пер-
вая образцовая типография» – 1 

2007     8 Монографии, материалы конференций, 
учебное пособие 

Кызыл – 4; Москва, «Пашков дом» – 1, Москва, 
«Композитор» – 1; Новосибирск, «Наука» – 1; 
Кемерово – 1 

2008     5 Указатели, словарь Кызыл – 4; Новосибирск, «Наука» – 1 

2009   12 Монографии, указатели, материалы 
конференций Кызыл – 12 

2010   12 Монографии, указатели, материалы 
конференций 

Кызыл – 9; Абакан, «Журналист» – 2; Новоси-
бирск, «Наука» – 1 

2011   20 Монографии, избранные научные труды, 
материалы конференций 

Кызыл – 16; Новосибирск, «Наука» – 2; Улан-
Батор-Кызыл – 2 

2012     8 Монографии, избранные научные труды, 
материалы конференций 

Кызыл – 5; Москва – 2; Абакан, Хакас. книжное 
изд-во – 1 

2013   16 Монографии, избранные научные труды, 
материалы конференций 

Кызыл – 11; Абакан, Хакас. книжное изд-во – 3; 
Новосибирск, «Наука» – 2 

2014   27 
Монографии, избранные научные труды, 
материалы конференций, серия «Жизнь 
замечательных людей» 

Москва – 3; Новосибирск – 2; Улан-Батор-Кы-
зыл – 2; Абакан, Хакас. книжное изд-во – 3; 
Кызыл – 17 

Всего 139  
Кызыл – 98, Новосибирск – 12, Москва – 11, 
Абакан – 10, Улан-Батор-Кызыл – 4, Кеме- 
рово – 3, Красноярск – 1 

 
 

развития национальной школы Министерства обра-
зования Республики Тыва» реорганизовано в Го-
сударственное научное учреждение Министерства 
образования, науки и молодежной политики Рес-
публики Тыва «Институт развития национальной 
школы» [9]. 

Книгоиздательская деятельность ИРНШ весьма 
насыщенна. Институт занимается созданием и под-
готовкой оригинал-макетов учебников научных 
и учебно-методических пособий федерального го-
сударственного образовательного стандарта, обес-
печивает образовательные учреждения учебно-ме-
тодическими комплексами нового поколения в со-
ответствии с требованиями ФГОС, его этнокуль-
турной составляющей [10]. 

Кроме издания учебно-методических пособий 
и программ приходится заниматься и подготовкой 
оригинал-макетов школьных учебников. Так как 
ежегодно рукописи школьных учебников от авто-

ров начинают поступать в производство в основ-
ном с июня месяца, сотрудникам издательско-по-
лиграфического отдела во время летнего отпуска 
приходится заниматься подготовкой их оригинал-
макетов: редактированием, заказом художествен-
ного оформления, версткой-дизайном, корректурой. 

В 2014 г. в Красноярске издательством «Оф-
сет» выпущены 9 школьных учебников объемом 
107,5 п. л. для 4, 5 и 6 классов в соответствии 
с ФГОС: «Тыва дыл» («Тувинский язык»), 5 класс 
(2014; 5000 экз.), авторы К. Б. Доржу, Н. Д. Су-
вандии, А. Б. Хертек Б. Ч. Ооржак и др.; «Тө- 
рээн чогаал» («Родная литература», 6 класс (2014; 
5000 экз.), авторы Л. Х. Ооржак, М. А. Кужугет, 
Е. Т. Чамзырын; и другие учебники этнокультур-
ной составляющей. 

Институтом подготовлены переводы на тувин-
ский язык учебно-методических комплектов по ма-
тематике и окружающему миру предметной линии 
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«Школа России». Издание осуществлено на усло-
виях неисключительной сублицензии права ис-
пользования учебных изданий ОАО «Издательство 
“Просвещение”» для перевода на тувинский язык 
и воспроизводства переводных изданий на терри-
тории Республики Тыва. Эти книги выпущены по 
заказу Министерства образования и науки Респуб-
лики Тыва и на основании Государственного кон-
тракта между министерством и ОАО ПИК «Оф-
сет» в г. Красноярске. 

ИПО «Билиг» ИРНШ за время существования, 
в период с октября 2005 по декабрь 2014 г., су-
мело выпустить 218 наименований книжной про-
дукции [11], что является результатом кропотли-
вого труда специалистов. Статистические данные 
выпуска учебных изданий (табл. 3) составлены на 
основе архивных материалов ИПО «Билиг», пре-
доставленных главным редактором О. М. Баир. 

В целях удовлетворения информационных по-
требностей работников общего образования был уч-
режден и издавался ежемесячный информацион-
ный бюллетень Министерства образования «Медэ-
элер–Вести», где главным редактором издания был 

директор ИРНШ канд. пед. наук Г. Д. Сундуй, 
заместителем главного редактора являлась с. н. с. 
У. П. Допул. В сборнике освещались направления 
деятельности министерства, работа школ и учите-
лей, работающих по инновационным программам 
и планам. 

Подводя итоги работы ИПО «Билиг», можно 
прийти к выводу, что его деятельность по орга-
низации книгоиздания на территории Республики 
Тыва ведется успешно. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что со-
временное научное и учебное книгоиздание в Рес-
публике Тыва продолжает свою научно-образова-
тельно-издательскую деятельность. 

В настоящей статье обозначены некоторые про-
блемы, касающиеся полиграфической базы науч-
ных учреждений. Из проведенного исследования 
можно получить информацию об издательской базе 
местных научных учреждений региона. Несмотря 
на слабую полиграфическую базу, отсутствие из-
дательского отдела, научное сообщество региона 
находит возможность для выпуска изданий, необ-
ходимых науке и образованию. 

Т а б л и ц а  3 

Статистические данные по выпуску учебных изданий 

Год Всего изданий Характер издания Собственная база Другая база Объем, п. л. Тираж 

2005 5 Пособия и программы 5 – 12,0 1 050 

2006 14 Учебно-методические пособия 11 3 74,5 2 900 

2007 20 Учебно-методические пособия 14 6 65,5 6 770 

2008 15 Учебно-методические пособия 13 2 51,0 2 840 

2009 20 Учебно-методические пособия 9 11 121,25 7 040 

2010 25 Учебно-методические пособия, 
учебники 16 9 126,0 22 010 

2011 30 Учебно-методические пособия, 
учебники 13 17 141,5 60 570 

2012 30 Учебно-методические пособия, 
учебники 2 28 196,15 143 850 

2013 29 Учебно-методические пособия, 
учебники 10 19 175,0 140 080 

2014 30 Учебно-методические пособия, 
учебники 16 14 210,0 454 20 

Всего 218  109 109 1172,9 432 530 
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Рассматривается нормативно-правовая база для различных типов библиотек военного ведомства. Боль-
шую роль в ее создании сыграло Военное министерство, образованное в 1802 г., что дало основание 
его книжные собрания относить к категории ведомственных библиотек. Представлена деятельность ор-
ганов военного управления по созданию и совершенствованию законодательной базы для этих биб-
лиотек. Приведены и проанализированы основополагающие документы, внесшие значительный вклад 
в историю военно-библиотечного дела. Проведенный анализ нормативно-правовых документов для 
устройства военных библиотек позволил сделать вывод, что если в первой половине XIX в. одной из 
причин их бедственного положения было отсутствие законодательной базы, то во второй половине XX в. 
в военном ведомстве сложилась нормативно-правовая база, которая охватывала все стороны жизни 
и деятельности различных типов библиотек. Введение военно-окружной системы управления привело 
к созданию библиотек при штабах и управлениях военных округов, при гарнизонных офицерских соб-
раниях, улучшило организационную и финансовую сторону библиотек воинских частей, соединений 
и учреждений. Наряду с реформой местного военного управления проходила и реорганизация органов 
управления Военного министерства. Основными документами, регламентировавшими их деятельность 
были: Положение «О заведении офицерских библиотек в Инженерном корпусе» 1838 г., «Положения об 
офицерских библиотеках в Корпусе военных инженеров» 1863 и 1889 гг., «Устав военных собраний» 
1874 г., «Положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск» 1884 г., «Инструкция по со-
держанию библиотек военно-учебных заведений, подведомственных Главному их управлению» 1882 г., 
«Устав Внутренней службы», приказы по военному ведомству, циркуляры Главного штаба, положения 
о военно-учебных заведениях, приказы и циркуляры начальников Главных управлений военного ве-
домства, командующих военными округами, приказы и приказания командиров воинских частей и со-
единений, частные правила, уставы, положения, инструкции военных библиотек. Принятые норма-
тивно-правовые документы объединяли военные библиотеки разных типов в единую систему военно-
библиотечного дела. 

Ключевые слова: военные библиотеки, нормативно-правовые основы, приказы военного ведомства, цир-
куляры Главного штаба, «Устав военных собраний», «Положение об офицерских собраниях в отдель-
ных частях войск», «Инструкция по содержанию библиотек военно-учебных заведений подведомствен-
ных Главному их управлению». 

 
The article considers legal-regulatory frameworks for military libraries different types. Their creation was 
carried out by the War Office formed in 1802; this fact gave grounds to attribute its book collections to the 
departmental libraries category. The military administration activity to establish and improve legal frameworks 
for these libraries is presented. Fundamental documents contributed to military librarianship history are 
represented and analyzed. The analysis of legal documents for military libraries arrangement permits to 
conclude: in the first half of the XIX century a reason of their misery was the lack of legislative frameworks, 
in the second half of the XX century the military department developed legal frameworks that covered all 
aspects of the various type libraries life and activities. The introduction of the military district management 
system led to creation of libraries in headquarters and offices of military districts, garrison officers' meetings 
with libraries; improved the organizational-financial position of military units and institutions libraries. 
Reorganizing the Military Ministry control organs took place along with the reform of the local military 
offices. Main documents regulated their activities were the following: Regulation «On the officers’ libraries 
establishment in the Corps of Engineers» 1838, «Regulations on officers’ libraries in the Corps of Military 
Engineers» 1863 and 1889, «The Charter of military meetings» 1874, «Regulations on officers' meetings 
in certain regiments» 1884, «The instruction on the libraries content of military-educational institutions 
subordinated to their Chief Governance» 1882, «The charter of internal service», orders of the military 
authorities, circulars of the General Staff, positions on the military training schools, orders and circulars of the 
War Department Chief Governances, military district commanders, orders and directions of military units and 
commanders, private rules, statutes, regulations, instructions of military libraries. Adopted legal instruments 
united military libraries of various types into a united system of military librarianship. 

БИБЛИОСФЕРА, 2016, № 1, с. 32–49 
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применение комбинированного подхода: 
«в использовании терминологии к клас-
сификации и типологии различных типов 

военных библиотек, принятых в отечественном 
библиотековедении в дореволюционный период, 
а также действующих в настоящее время, позво-
лили выделить шесть основных групп библиотек: 
I. Военно-научные библиотеки: 1) универсальные; 
2) отраслевые (военных академий, офицерских 
школ); 3) военно-научных обществ; II. Библиотеки 
военно-учебных заведений; III. Войсковые офи-
церские библиотеки; IV. Специальные библиотеки; 
V. Солдатские библиотеки; VI. Книжные собрания 
известных военных деятелей» [49, c. 36–37]. Каж-
дой из этих групп военных библиотек были при-
сущи свои особенности в создании нормативно-
правовой базы. 

I. Военно-научные библиотеки: 
Универсальные военные библиотеки 

Библиотека Генерального штаба [46, с. 102–110] 
была образована в 1811 г. Документов, относя-
щихся к ее первоначальному организационному 
устройству, обнаружить не удалось. Лишь во вто-
рой половине XIX в. Совещательный комитет Ге-
нерального штаба на своем заседании от 28 апреля 
1864 г. обсудил вопрос «О средствах и способах для 
улучшения библиотеки Генерального штаба» [102], 
где основное внимание было уделено превращению 
ее в специальную военную публичную библиотеку. 
С принятием в 1865 г. нового Цензурного устава, 
цензурным комитетам было вменено в обязанность 
бесплатно поставлять библиотеке обязательный эк-
земпляр всех сочинений1, выходящих в России и «от-
носящихся специально к военному делу, а также 
по истории, географии, математике и по всем пре-
дметам, близко соприкасающимся со специальными 
военными науками» [55, с. 163–164]. «Правила поль-
зования книгами библиотеки Главного штаба» [92], 
                                                        

1 Право на получение двух обязательных экземпляров 
сочинений по своему профилю у библиотеки и ее крупного 
отделения книжного собрания Депо карт Военно-топогра-
фического управления Генерального штаба было и ранее, 
в 1850 и 1835 гг. соответственно. (О доставлении в Военно-
топографическое депо безденежно со всех издаваемых карт, 
статистических таблиц и описаний по два экземпляра: имен-
ной указ, объявленный военным министром 2 ноября 1835 г. 
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. 
СПб, 1836. Т. 10 (1835), отд. 2. С. 1061, № 8526; О бездене-
жном доставлении в Библиотеку Генерального штаба по два 
экземпляра сочинений, имеющих связь с военными наука-
ми: сенатский указ по Высочайшему повелению от 15 июня 
1850 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2-е. СПб, 1851. Т. 25 (1850), отд. 1. С. 553, № 24246). 

утвержденные военным министром Д. А. Милю-
тиным 13 ноября 1874 г., определяли, что с 1 января 
1875 г. она становится доступной для всех офице-
ров и гражданских чинов Военного министерства 
и лиц, принадлежавших к другим ведомствам, же-
лавших заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью. «Правила» [93] от 24 марта 1894 г. 
и «Правила» [91] от 31 мая 1910 г., утвержденные 
военными министрами П. С. Ванновским и В. А. Су-
хомлиновым, уточняли и дополняли некоторые из 
положений предыдущих «Правил». «Инструкция для 
пополнения библиотеки книгами библиотеки Гене-
рального и Главного штаба», утвержденная 28 мая 
1910 г. начальником Генерального штаба генерал-
лейтенантом А. А. Гернгроссом, устанавливала 
порядок и периодичность пополнения библиотеки 
русскими и иностранными книгами и периодичес-
кими изданиями, количество выделяемых денежных 
средств на их приобретение и переплет, обязанности 
заведующего библиотекой и библиотечной комис-
сии по выбору и приобретению необходимых из-
даний. Циркуляр Главного штаба № 205 1910 г. 
обязывал военные типографии и должностных лиц 
высылать в библиотеку Главного и Генерального 
штаба по одному экземпляру своих изданий. 

Первой военно-научной библиотекой, для чле-
нов и посетителей которой составлены правила [123, 
с. 229–232] посещения и пользования книгами, бы-
ло книгохранилище при штабе Отдельного Гвар-
дейского корпуса, образованное в 1816 г. Под ру-
ководством начальника штаба генерал-адъютанта 
Н. М. Сипягина при нем было создано «Общество 
военных людей» [48, с. 20–25], музей и типогра-
фия. Одной из целей «Общества» стало возобнов-
ление издания «Военного журнала» [22]. В 1826 г. 
«Общество» было запрещено Николаем I после неу-
дачного восстания декабристов 14 декабря 1825 г., 
так как многие его члены состояли в тайных ор-
ганизациях. В 1834 г. книгохранилище, имевшее 
свыше 4000 томов, было передано в библиотеку 
Генерального штаба. 

К числу универсальных библиотек относилась 
библиотека императорской Николаевской академии 
Генерального штаба, нормативно-правовые основы 
ее создания и деятельности см. в журнале «Биб-
лиотековедение» № 5–6 за 2014 год [44, с. 98–103, 
100–107]. 

Отраслевые библиотеки военных академий 
и офицерских школ 

Библиотека Медико-хирургической академии, после 
передачи ее в военное ведомство в 1839 г., в своей 
работе руководствовалась «Уставом», высочайше 

П 
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утвержденным 18 декабря 1835 г. (§ 11, 12, 140–
147) [2, с. 66, 86–87, 92, 98, 101]. Деятельность 
библиотек этой и других военных академий [Ни-
колаевской Генерального штаба, Михайловской ар-
тиллерийской, Николаевской инженерной, Военно-
юридической, императорской Военно-медицинской] 
регламентировалась соответствующими «Положени-
ями…» [104, с. 2–38, 38–56, 56–91]. В них значи-
лись отделы (параграфы), посвященные библиоте-
кам: VII. «О библиотекаре, помощнике библиоте-
каря, смотрителе музея и кабинетов и заведующем 
лабораториею в Артиллерийской и в Инженерной 
академиях» (§ 9, 123–126), IV. «О заведующем биб-
лиотекою» [Военно-юридической академии] (§ 168, 
229–230), III. «О библиотекаре академии и помощ-
никах библиотекаря» [Военно-медицинской акаде-
мии] (§ 338–339). В «Положениях» указывались: 
правила пользования книгами, кто мог исполнять 
должности библиотекаря и его помощника, поря-
док их избрания (назначения), основные обязан-
ности, порядок выписывания книг и учебных посо-
бий из-за границы, получения бесплатных экземп-
ляров, обязанности Правителей дел об «исправ-
ном изготовлении» учебных пособий для офице-
ров, о своевременном обеспечении академий всеми 
предметами, относящимися к учебной части и за 
литографирование рукописей. Конференции (уче-
ному совету) Военно-юридической академии было 
предоставлено право окончательного решения по 
составлению правил для пользования библиотекою 
(§ 253). На заседаниях конференции Военно-ме-
дицинской академии обсуждались вопросы соста-
вления правил для пользования библиотекою, ин-
струкции для библиотекаря, его помощника и для 
библиотечной комиссии, избрание из числа про-
фессоров членов библиотечной комиссии (§ 363/I, 
380, 382). Решения конференции по назначению 
библиотекаря, распределению сумм на учебные 
пособия и на приобретение для библиотеки книг 
и периодических изданий представлялись началь-
ником академии на утверждение военного мини-
стра (§ 363/II, 338, 420, 422). Правила [85, 86], ин-
струкции [10] и уставы [116] библиотек военных 
академий конкретизировали их работу. Циркуляр 
Главного штаба № 140 1902 г. определял порядок 
беспошлинного пропуска выписываемых учрежде-
ниями из-за границы книг без получения в каждом 
отдельном случае разрешения Департамента тамо-
женных сборов. 

Деятельность библиотек офицерских школ 
[Стрелковой, Кавалерийской, Артиллерийской] так-
же регламентировалась соответствующими «Поло-
жениями» [104, с. 282–320]. При Стрелковой, Ка-
валерийской и Артиллерийской офицерских шко-
лах и при офицерском классе Военной электро-
технической школы имелись библиотеки и музеи 
(§ 1458). В «Положениях» был установлен порядок 

пополнения библиотек, коллекций и музеев учеб-
ными пособиями и инструментами из-за границы 
(§ 1459), какие и откуда они могли получать бес-
платные экземпляры изданий (§ 1460). На заседа-
ниях Учебных комитетов школ обсуждались во-
просы выбора учебных руководств и пособий для 
занятий (§ 1480). На правителя дел по учебной 
части Офицерской Кавалерийской школы возлага-
лось заведывание библиотекою, музеем, моделями, 
инструментами и всеми предметами и пособиями, 
относящимися к учебной части и практическим 
занятиям, ответственность за состояние каталогов, 
описей и целостность вверенного ему имущества 
(§ 1388). В Офицерской артиллерийской школе 
стрельбы такие же обязанности (помимо других) 
исполняли помощники штаб-офицеров, заведовав-
шие обучающимися офицерами (§ 1394). Офицер-
ский класс Учебного воздухоплавательного парка 
также имел свою библиотеку, музей и кабинеты 
(§ 1497). По «Положению об Офицерской Стрел-
ковой школе» (пр. по воен. вед. № 185 от 19 июля 
1898 г.), правителем дел по учебной части назна-
чались военные чины из числа штаб- и обер-офи-
церов (в Кавалерийской школе – обер-офицер Ге-
нерального штаба), окончивших курс в одной из 
военных академий. Одной из обязанностей прави-
телей дел по учебной части было заведование биб-
лиотеками и музеями. Они же несли ответствен-
ность за литографирование рукописей. Кроме того, 
порядок пользования книгами из библиотек Стрел-
ковой [9] и Артиллерийской [8] школ для офице-
ров переменного состава был определен в соответ-
ствующих «Инструкциях». 

Библиотеки военных собраний офицерских 
школ руководствовались утвержденными началь-
никами школ положениями, инструкциями, уста-
вами, правилами, в основе которых были «Устав 
военных собраний» (пр. по воен. вед. № 289 от 
4 ноября 1874 г.) и «Положение об офицерских со-
браниях в отдельных частях войск» (пр. воен. вед. 
№ 279 от 5 сентября 1884 г.). 

Библиотеки военно-научных обществ 

Первоначально библиотека офицерского собрания 
Армии и Флота осуществляла свою деятельность 
на основании проекта «Устава Офицерского соб-
рания армии и флота», подписанного 12 декабря 
1897 г. командующим войсками Гвардии и Петер-
бургского военного округа великим князем Влади-
миром Александровичем. 3 декабря 1903 г. Нико-
лай II утвердил «Положение об офицерском соб-
рании Армии и Флота» и штат, представленные 
Военным советом «взамен ныне действующих для 
сего собрания устава и штатов». «Положение» 
и штат были введены в действие приказом по во-
енному ведомству № 480 от 16 декабря 1903 г. 
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В разделе «Библиотека» (§ 82–84) отмечался поря-
док ее составления, пользования, каталоги. Канце-
лярия собрания, куда входил помощник правителя 
дел, он же библиотекарь, и сама библиотека на-
ходились в ведении хозяина собрания. Последнее 
«Положение» и штат были введены в действие 
приказом по военному ведомству № 209 от 7 марта 
1914 г. В отношении библиотеки собрания изме-
нений в документе не было. При собрании нахо-
дилось «Общество ревнителей военных знаний», 
созданное в 1898 г. «Общество» имело свой устав 
[114, с. 36–46] и общую библиотеку. 

История Императорского русского военно-ис-
торического общества (ИРВИО) насчитывает не-
большой промежуток времени, чуть более десяти 
лет – с апреля 1907 по октябрь 1917 г. В августе 
1907 г. Николай II утвердил устав ИРВИО, имев-
шего целью «изучение военно-исторического про-
шлого русского народа во всех его проявлениях» 
(§ 1). Одной из задач общества было устройство 
справочного бюро, музеев военной старины, биб-
лиотек и других, связанных с задачами общества 
учреждений (§ 2). В уставе ИРВИО нет отдельного 
положения о библиотеке военно-исторического объ-
единения, но в § 14 есть пункт, согласно которому 
члены общества имели право пользоваться спра-
вочным бюро, библиотекой и другими учрежде-
ниями. 

II. Библиотеки военно-учебных заведений 

В XVIII в. деятельность всех военных школ и биб-
лиотек при них организовывалась самостоятельно, 
по усмотрению их начальников и на основании 
частных уставов [3, с. 416–453], так как централь-
ных учреждений для управления этими учебными 
заведениями не существовало. Это объяснялось, 
прежде всего, малочисленностью самих военно-
учебных заведений. В то же время еще не про-
изошло четкого разделения военного и граждан-
ского образования. В 1766 г. вводится «Устав им-
ператорского Шляхетного корпуса для воспитания 
благородного юношества», составленный директо-
ром И. И. Бецким. В «Уставе» в п. 11 отмечалось: 
«При корпусе определено иметь “библиотеку”, не 
токмо для употребления кадетам, но и самим офи-
церам, учителям и воспитателям…» [15, Ч. 1. с. 60]. 
В главе IX «Устава» «О Главном казначее» в п. 3. 
говорилось, что: «Ему в смотрение поручить биб-
лиотеку, механические камеры, натуральный ка-
бинет, галереи с живописными картинами, арсенал 
и прочее, – словом, все, что требует присмотра, 
расхода и порядочного содержания» [3, с. 431]. 

В царствование Александра I было положено 
начало централизации в управлении военно-учеб-
ными заведениями. 29 марта 1805 г. учреждается 
«Непременный совет о военных училищах» под 

председательством цесаревича Константина Пав-
ловича (1805–1830). К сожалению, его назначение 
в 1815 г. главнокомандующим отдельным Литов-
ским корпусом требовало постоянного присутствия 
в Варшаве. Это обстоятельство вызвало необходи-
мость учреждения второстепенного центрального 
органа, Главного директора Пажеского, кадетских 
корпусов и Дворянского полка. Должность эта была 
предусмотрена еще «Планом военного воспитания» 
1805 г., однако реализована лишь в 1819 г. На нее 
был назначен бывший военный министр, генерал-
адъютант граф П. П. Коновницын. В 1820 г. учре-
ждается Особое дежурство при Главном директоре 
с канцелярией, состоящей из трех отделов: ин-
спекторского, хозяйственного и учебного. 

В 1819 г. был установлен порядок представле-
ния кратких отчетов однообразной формы о расхо-
довании сумм, отпускавшихся на содержание во-
енно-учебных заведений. В отчеты заносились рас-
ходы на библиотеку и приобретение книг и класс-
ных принадлежностей. Отчеты представлялись в трех 
экземплярах: один Александру I, другой – цесаре-
вичу и третий – главному директору. Вследствие 
этих обстоятельств решение многих вопросов дол-
жно было проходить через три инстанции канце-
лярии: Главного директора, цесаревича в Варшаве 
и Главный штаб Его Императорского Величества. 
Прочной, внутренне согласованной организации 
военно-учебные заведения по-прежнему не имели. 
Каждое из них управлялось по усмотрению своих 
непосредственных начальников. От них зависел 
подбор преподавателей, постановка учебной работы. 
Ни общих для всех заведений инструкций, ни об-
щих законов и правил не существовало. В военных 
училищах деятельность библиотек регламентиро-
валась соответствующими положениями [58], на-
ставлениями [24] и правилами [82]. Кроме того, 
преподаватели и воспитанники могли пользоваться 
книгами из других учреждений на основании их пра-
вил. Библиотека Главного инженерного училища 
функционировала согласно «Положению» и штату, 
утвержденным 24 ноября 1819 г. [16, с. 32] Алек-
сандром I. Начальником Артиллерийского училища 
генералом А. Д. Засядко в 1819 г. были разрабо-
таны правила для учебного заведения, среди кото-
рых были статьи о библиотеке. Они определяли 
состав книжного собрания, обязанности заведую-
щего, форму «Каталога книгам и прочим вещам, 
состоящим в классах Артиллерийского училища», 
а также образец ведомостей и ежемесячных отче-
тов на покупку книг, учебных пособий и др. «На-
ставление гг. колонновожатым» (СПб., 1823) (§ 79–
84) и «Положение для училища колонновожатых» 
(СПб., 1823) (§ 139–145) в разделе «Учебные по-
собия» устанавливали порядок пользования учеб-
ными и собственными книгами воспитанников, 
а также изданиями из библиотеки Генерального 
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штаба. Замыслы Александра I по реформированию 
военной школы не удались: не было создано выс-
ших военно-учебных заведений, а специальное об-
разование в основном копировало систему конца 
XVIII века. 

Созданные во второй четверти XIX в. пер- 
вые органы управления военно-учебным делом2, 
по мысли Николая I, имели цель объединить все 
военно-учебные заведения в одну отдельную от-
расль государственного управления. Это позво-
лило бы привести к единой системе вопросы уп-
равления, обучения и воспитания, заложить основы 
для централизованного руководства библиотеками 
и выбора соответствующих учебных пособий и ру-
ководств. Неудовлетворительное состояние библио-
тек военно-учебных заведений вызвало распоря-
жение о составлении каталогов книг и учебных 
пособий (пр. по воен.-уч. завед. № 13 от 15 нояб. 
1834 г.). Для всех кадетских корпусов в 1836 г. 
был введен единый учебный план и определен об-
щий порядок организации и устройства. В «Поло-
жении о службе по учебной части в военно-учеб-
ных заведениях» 1836 г., определившего обязан-
ности, права и преимущества всех чинов, служащих 
по учебной части в военно-учебных заведениях, 
значилась должность библиотекаря, служба кото-
рого наравне с другими чинами учебной части 
считалась государственной. Во многих учебных 
заведениях с 1836 г. были устроены литографии, 
находившиеся в подчинении инспекторов классов 
и под контролем Штаба военно-учебных заведе-
ний. С утверждением нового «Положения о военно-
учебных заведениях» в 1843 г. на третье отделение 
Штаба возлагалось нравственное, умственное и фи-
зическое воспитание обучаемых. При отделении 
был создан Учебный комитет, под председательст-
вом начальника Штаба, одной из обязанностей 
которого было рассмотрение необходимых книг, 
учебных руководств и пособий для библиотек во-
енно-учебных заведений. Так, по заказу Штаба 
были составлены: А) «Перечень руководств, состав-
ленных по заказу Штаба военно-учебных заведе-

                                                        
2 «Совет о военных училищах» с библиотекой (1826 г., 

восстановлен в 1830 г.) во главе с цесаревичем Констан-
тином Павловичем (1826–1831), особый Комитет (1826) 
под председательством инженер-генерала К. И. Оппермана, 
«Комитет устройства учебных заведений» (1826–1831) под 
председательством министра народного просвещения ад-
мирала А. С. Шишкова. В 1831 г. скончался цесаревич Кон-
стантин Павлович, в том же году Главным начальником 
военно-учебных заведений был назначен великий князь 
Михаил Павлович (1831–1849), с подчинением ему «Совета 
о военно-учебных заведениях» (1830–1863). В 1832 г. был 
утвержден штат Штаба Управления Главного начальника 
Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дво-
рянского полка (с 1834 г. штаб Главного начальника во-
енно-учебных заведений (начальник штаба Я. И. Ростовцев 
(1835–1860). 

ний для потребностей воспитанников сих заведений 
в 1835–1850 гг.»; Б) «Перечень учебных пособий, 
рекомендованных для военно-учебных заведений»; 
В) «Перечень вновь составленных и переработан-
ных руководств», рекомендованных по основным 
предметам обучения и для комплектования ими 
библиотек. С 1835 г. Штаб издал более 50 печат-
ных руководств по различным учебным предметам, 
многие из которых составляли «весьма ценный 
вклад в нашу, тогда еще далеко не богатую, учеб-
ную литературу» [15, Ч. 2. с. 71]. Были составлены 
и высочайше утверждены правила об издании учеб-
ных руководств, составляемых по указанию Глав-
ного начальника военно-учебных заведений. На ти-
тульных листах каждого из них в обязательном по-
рядке печаталось: «Учебные руководства для во-
енно-учебных заведений», прикладывалась печать 
и подпись начальника Штаба, и что руководство 
было удостоено утверждения Его Императорского 
Высочества Главного начальника военно-учебных 
заведений. Несмотря на принимаемые меры, книг, 
соответствующих возрасту воспитанников, все же 
было недостаточно. Приобретение и снабжение во-
енно-учебных заведений новыми книгами потре-
бовало бы, по приблизительному подсчету весьма 
солидной суммы, до 250 тыс. руб. Чтобы решить 
проблему чтения книг и пополнения библиотек 
новыми изданиями, по предложению начальника 
штаба Я. И. Ростовцева с 1836 г. стал выходить 
«Журнал для чтения воспитанников военно-учеб-
ных заведений». Журнал просуществовал около 
30 лет (с 1864 г. переименован в «Педагогический 
сборник»), оказав большую помощь в деле удовле-
творения читательских интересов учащихся. 

В 1844 г. великий князь Михаил Павлович [52, 
с. 76–86; 50, с. 98–105] подписал приказ № 986 
от 12 августа, устанавливавший порядок пополне-
ния книгами и учебными пособиями библиотек. 
Этим же приказом вводился в действие «Каталог 
для библиотек военно-учебных заведений, состав-
ленный по Высочайшему повелению и утвержден-
ный его императорским высочеством Главным на-
чальником» (СПб., 1848), сыгравший важную роль 
в деле централизованного комплектования всех 
библиотек. 

В 1848 г. по указанию великого князя Михаила 
Павловича генерал-майором И. Я. Ростовцевым 
было составлено «Наставление для образования 
воспитанников военно-учебных заведений…» [25], 
подписанное Николаем I. С 1849 г. оно представ-
ляло собою общую инструкцию по обучению и во-
спитанию для всех военно-учебных заведений. 

В 1853 г. помощником инспектора классов 
Орловского-Бахтина кадетского корпуса подпол-
ковником Масловым, по поручению заведующего 
корпусом генерал-майора Вишнякова (1853–1863), 
был составлен «Проект устройства и содержания 
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ротных библиотек в военно-учебных заведениях» 
и «Правила о выдаче из ротных библиотек военно-
учебных заведений книг для чтения». В следую-
щем, 1854 г. они были одобрены Штабом главного 
начальника военно-учебных заведений. 

Особое значение в истории совершенствования 
нормативно-правовой базы библиотек военно-учеб-
ных заведений имел 1863 г. Именно тогда было 
создано Главное управление военно-учебных заве-
дений (ГУВУЗ) – первый в истории России цен-
тральный орган, обеспечивающий административ-
ное и научно-методическое руководство военным 
образованием. По «Положению о ГУВУЗ» 1863 г. 
(§ 5, отд. I, гл. I) в его состав вошли Педагогическая 
библиотека [60, с. 108], со штатной должностью 
заведующего библиотекой и со стоящим при ней 
центральным депо учебных пособий (с 1870 г. – Пе-
дагогический музей), и типография. По плану осно-
вателя библиотеки, генерал-адъютанта Н. В. Иса-
кова, в ней «предположено было соединить сочи-
нения по педагогике и дидактике с пособиями по 
наглядному преподаванию, наиболее полезными 
для употребления в учебных заведениях» [84, 101]. 
В 1860–1870-е гг. значительную долю ее посетите-
лей составляли лица, не имевшие непосредствен-
ного отношения к ГУВУЗ. Библиотека активно вы-
полняла просветительские функции, но явно утра-
чивала военно-педагогическую специфику. Военный 
министр П. С. Ванновский и начальник ГУВУЗ 
Н. А. Махотин считали излишним иметь такую 
библиотеку, практически гражданскую по составу 
читателей. В 1882 г. резко сократилось приобрете-
ние литературы. В 1884 г. при ГУВУЗ была сфор-
мирована специальная комиссия, которая вырабо-
тала новое положение о библиотеке [1, с. 27]. Со-
гласно ему, в число читателей стали допускаться 
исключительно сотрудники ГУВУЗ. В этом же 
году должностям заведующих Педагогической биб-
лиотекой и музеем был присвоен VI класс по чи-
нопроизводству и V разряд пенсии (пр. по воен. 
вед. № 291 от 13 окт. 1884 г.). В 1887 г. Военный 
совет по представлению начальника ГУВУЗ пе-
реименовал «Библиотеку Главного управления во-
енно-учебных заведений» (пр. по воен. вед. № 197 
от 9 авг. 1887 г.). Из ее названия было убрано слово 
«педагогическая» и «признавалось необходимым 
придать ей назначение, более отвечающее совре-
менным потребностям ведомства, видоизменив цель 
и состав библиотеки так, чтобы она могла служить 
интересам ведомства, как всестороннее пособие 
при административных и учено-литературных ра-
ботах по различным отраслям в.-учебного дела» 
[53, с. 309–310]. Порядок содержания библиотеки 
и пользования ею изложены в особой «Инструк-
ции по содержанию библиотеки Главного управ-
ления военно-учебных заведений» (пр. по воен.-уч. 
зав. № 31 1888 г.). 

Учебное отделение ГУВУЗ занималось вопро-
сами умственного, нравственного и физического 
воспитания. Одной из обязанностей Педагогиче-
ского комитета ГУВУЗ было наблюдение за все- 
ми выходящими в России и за границей книгами 
и учебными пособиями, которые могли бы быть 
полезными для военно-учебных заведений. Важ-
ным событием для военно-учебных заведений стало 
учреждение в 1864 г. «Педагогического сборника», 
на страницах которого систематически обсужда-
лись вопросы библиотечного дела ГУВУЗ. Благо-
даря поддержке Д. А. Милютина, Н. В. Исакову 
удалось в 1864 г. учредить Педагогический музей. 
В 1876 г. император Александр II утвердил новое 
«Положение о штате ГУВУЗ», где мы находим 
должность заведующего музеем. Приказы по воен-
ному ведомству № 143 от 28 июня 1888 г. и № 35 
от 1911 г. вводили в действие «Положение о Пе-
дагогическом музее военно-учебных заведений» 
и его штат. 

В «Положениях…» о военных гимназиях, ка-
детских корпусах (Пажеском, Финляндском) [104, 
с. 92–120; 198–216; 341–350] указывались основ-
ные вопросы в деятельности библиотек: требова-
ния к библиотекарю и его помощникам, порядок 
их избрания (назначения), некоторые обязанности 
и др. В 1866 г. было разработано «Положение о во-
енных гимназиях». Согласно ему, гимназия должна 
была иметь: 1) библиотеку из книг, как для учите-
лей и воспитателей, так и для чтения воспитан-
никами; 2) физический кабинет; 3) собрание учеб-
ных пособий по естественной истории и другим 
предметам курса. Ответственность за библиотеку, 
физический кабинет, коллекцию учебных пособий, 
литографию нес помощник инспектора классов. 
Он же вел каталоги книг, описи имущества и отве-
чал за их хранение. 

Согласно «Инструкции по воспитательной части 
для военных гимназий и прогимназий» (СПб., 1881), 
каждое учебное заведение с количеством свыше 
200 воспитанников разделялось на три, а осталь-
ные – на два возраста. В помещении каждого воз-
раста должна быть комната для возрастной биб-
лиотеки. Кроме общего «Положения», в некоторых 
военных гимназиях устанавливались свои уставы 
[100, с. 99] и правила [88, с. 439–440] для читаль-
ных комнат. 

Каждый кадетский корпус [104, с. 210] (§ 1030) 
был обязан иметь общую библиотеку, состоявшую 
из книг как для учителей и воспитателей, так и для 
чтения учащихся. В некоторых учебных заведениях 
основная библиотека носила наименование фунда-
ментальная, а для учителей и воспитателей – учи-
тельская. С 1882 г. появились комнаты для ротных 
библиотек, так как возрасты были переименованы 
в роты. Кадетским корпусам разрешалось иметь 
свои литографии. 
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В 1882 г. приказом генерал-лейтенанта Н. А. Ма-
хотина была утверждена «Инструкция по содер-
жанию библиотек военно-учебных заведений под-
ведомственных Главному их управлению» (СПб., 
1882) – основной руководящий документ в орга-
низации централизованного библиотечного дела 
в ГУВУЗ. В ней определялся порядок пополнения 
библиотек, ведения описей и каталогов, хранения 
книг и выдачи их для чтения. «Инструкции» [11–
14] по воспитательной части для военно-учебных 
заведений имели большое значение в деятельности 
командиров (начальников) и офицеров-воспитате-
лей. В них установлены обязанности вышеуказан-
ных лиц о порядке пользования книгами и учеб-
ными пособиями из фундаментальных и возрастных 
(ротных) библиотек, вопросы организации вне-
классного чтения. Командир роты, согласно «Ин-
струкции по воспитательной части для кадетских 
корпусов» (СПб., 1886), заведовал всеми помеще-
ниями и казенным имуществом роты, в том числе 
и ротной библиотекой (§ 83). Состав и пополнение 
книжного фонда ротных библиотек военно-учеб-
ных заведений ежегодно обсуждались на заседа-
нии специально созданных при ГУВУЗ комиссий, 
которые публиковались в «Педагогическом сбор-
нике». «Инструкция по хозяйственно-администра-
тивной части военно-учебных заведений, подве-
домственных Главному их управлению» (СПб., 1895) 
определяла: а) порядок приема и сдачи военно-
учебных заведений (в том числе и библиотеки); 
б) расходование церковных сумм (на приобретение 
книг богослужебных и для церковных библиотек 
§ 296); в) наличие специальных помещений для 
библиотек и музеев; г) расчеты по отоплению и ос-
вещению помещений для библиотек; д) количество 
прислуги в библиотеках и их денежное содержа-
ние и др. 

В «Положениях» о военных (Николаевском ка-
валерийском, Михайловском артиллерийском, Ни-
колаевском инженерном, Военно-топографическом) 
[104, с. 120–142; 142–158; 159–170] и юнкерских 
[104, с. 175–192; 192–197] училищах указывалось, 
что каждое из них имело свою библиотеку, хими-
ческую лабораторию и коллекцию учебных по-
собий по предметам обучения (§ 581). Порядок 
содержания библиотек и выдачи из них книг для 
чтения определялся общей для всех «Инструк-
цией» (СПб., 1882). Военным училищам также раз-
решалось иметь свои литографии. Библиотекарь 
(7. «О библиотекаре» § 666) выбирался начальни-
ком учебного заведения из военных чинов, имев-
ших образование не ниже среднего, а утверждался 
решением Главного начальника военно-учебных 
заведений. Если библиотекарь удовлетворял усло-
виям, установленным для преподавателей военно-
учебных заведений, то он мог, сверх своих обязан-
ностей, преподавать в классах, но не более 6 часов 

в неделю. Заведуя библиотекой, музеями и каби-
нетами, он отвечал за состояние каталогов книг 
и описей и за целость вверенного ему имущества, 
а также вел установленную отчетность по нему. 
Библиотекарь подчинялся инспектору классов. Ин-
спектор классов отвечал за исправное содержание 
и рациональное пополнение библиотек, физиче-
ского кабинета, коллекций учебных пособий и свое-
временную отдачу распоряжений по снабжению 
юнкеров учебными книгами и классными принад-
лежностями. Должности библиотекарей в Михайло-
вском артиллерийском и Николаевском инженерном 
училищах исполняли библиотекари соответствую-
щих училищам военных академий (6. … Библио-
текарь и помощник библиотекаря § 779). Издани-
ями из библиотек этих училищ могли пользоваться 
офицеры артиллерийского и инженерного ведомств, 
начиная с 1 октября по 1 апреля, в отведенные для 
этого дни и часы (§ 782). 

В обязанности Педагогических комитетов во-
енных училищ входил выбор книг и учебных по-
собий из числа одобренных ГУВУЗ. Комитет Во-
енно-топографического училища на своих заседа-
ниях рассматривал вопросы пополнения библио-
теки учебного заведения книгами и учебными 
пособиями (§ 853, 854), а окончательное решение 
принимал его начальник. Журнал комитета вел 
один из младших офицеров, который вел переписку 
по учебной части, он же заведовал библиотекою 
и учебными пособиями (§ 846, 855). 

В начале XX в. в военных училищах произошли 
изменения в вопросе назначения на должности биб-
лиотекарей. Приказ по военному ведомству № 193 
1910 г. исключал из штатов некоторых военных 
училищ должности военных библиотекарей и при-
влекал к исполнению обязанностей библиотекарей, 
заведующих музеями, кабинетами военных учи-
лищ и Пажеского корпуса отставных офицеров. 

Каждое юнкерское училище имело свою биб-
лиотеку, составленную в соответствии с целью учи-
лища (§ 901). Библиотекою и учебными пособиями 
заведовал делопроизводитель (§ 962), он же вел 
и хранил списки обучаемых, с отметками препода-
вателей, составлял годовой отчет по учебной части, 
а в случае необходимости преподавал, вместо учи-
телей, не прибывших на занятия. В отдельных юн-
керских училищах, помимо общей для всех «Ин-
струкции» (1882), устанавливались свои правила 
пользования книгами [83, с. I–II]. 

Имела место адресная финансовая помощь со 
стороны военного ведомства библиотекам некото-
рых училищ. Так, Новочеркасскому казачьему учи-
лищу был установлен ежегодный отпуск на попол-
нение библиотеки и музея 500 руб. (пр. по воен. 
вед. № 92 1912 г.). 

В ГУВУЗ также издавались приказы [34, 37, 
107, 108] и циркуляры [27, 28, 30–33], которые 
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вводили в действие рекомендательные каталоги 
для библиотек, определяли состав ежегодных ко-
миссий для рассмотрения изданий, которые могли 
быть полезными для них, порядок выписывания 
книг из-за рубежа и др. В циркулярах [125–127] 
систематически рекомендовались как списки книг, 
так и отдельные и многотомные издания для при-
обретения в фундаментальные и ротные библио-
теки, с публикацией их в «Педагогическом сбор-
нике». ГУВУЗ регулярно рекомендовало и рассы-
лало каталоги книг для библиотек военно-учебных 
заведений: общие, юнкерских училищ, военных гим-
назий, кадетских корпусов, военных прогимназий. 

Более подробно рекомендательные каталоги для 
библиотек военно-учебных заведений см. в журнале 
«Библиография» № 2 за 2013 г. [50, с. 98–105]. 

Состояние и деятельность библиотек военно-
учебных заведений, помимо ежегодного представ-
ления отчета по установленной форме, регулярно 
проверялись инспектирующими лицами из ГУВУЗ, 
что находило свое отражение в отчетах и протоко-
лах осмотров. 

Деятельность библиотек учебных заведений Во-
енного министерства, осуществлявших подготовку 
вспомогательного персонала, также была оформ-
лена соответствующими нормативно-правовыми 
документами. Так, Военно-фельдшерские школы 
[104, с. 243–255] готовили медицинских и аптеч-
ных фельдшеров для войск, заведений и управле-
ний. Библиотеки и учебные пособия в них содер-
жались на основании «Инструкции для содержа-
ния библиотек и учебных кабинетов в Военно-
фельдшерских школах», утвержденной приказом 
по военному ведомству № 189 от 19 июля 1885 г. 

III. Войсковые офицерские библиотеки 

Первые правила устройства полковых библиотек 
появились в гвардии по «частному почину» офи-
церов в лейб-гвардии Семеновском (1810) [106, 
с. 5] и Преображенском (1811) [105, с. X–XII] пол-
ках. В 1817 г. благодаря графу А. А. Аракчееву 
[47] в поселенных полках 1 гренадерской дивизии 
при офицерских ресторациях (собраниях) были 
устроены полковые библиотеки. Позднее, в июне 
1824 г., по его представлению Александром I 
одобрено «Положение полковой библиотеки в по-
селенных полках 1 гренадерской дивизии», а сам 
граф 12 марта 1825 г. утвердил «Правила для со-
держания журналов в библиотеке гренадерского 
графа А. А. Аракчеева полка». В некоторых ар-
мейских частях [39, с. 49; 40, с. 54–56] по инициа-
тиве офицеров и при поддержке командиров и вы-
шестоящих начальников также составлялись пра-
вила офицерских библиотек. 

Благодаря активной позиции генерал-фельд-
цейхмейстера и генерал-инспектора по инженер-

ной части великого князя Михаила Павловича [52] 
единые правила устройства офицерских библиотек 
были введены сначала для всей артиллерии, а затем 
и для Инженерного корпуса. Бригадные библио-
теки создавались в артиллерийских полках и бри-
гадах 1-й армии по приказу № 237 от 16 декабря 
1833 г. исполнявшего должность начальника ар-
тиллерии генерал-лейтенанта Х. Х. Ховена. На сле-
дующий год, согласно приказу великого князя Ми-
хаила Павловича № 70 от 5 февраля 1834 г., уста-
навливались правила для составления офицерских 
библиотек уже во всей артиллерии. Положением 
о бригадных библиотеках, введенным в действие 
в 1834 г., командиры и начальники артиллерий-
ских частей руководствовались в течение 18 лет – 
до приказа по артиллерии № 67 1852 г. «О бригад-
ных библиотеках» [26, с. 1019–1023]. Учитывая 
специфику расположения артиллерийских батарей 
(располагались отдельно в нескольких, иногда де-
сятках верст друг от друга и штаба – А. П.) и в це-
лях приближения к местам их квартирования биб-
лиотек, был поднят вопрос о замене бригадных 
офицерских библиотек батарейными. «С введением 
в батареях подобных библиотек, – отмечал «Ар-
тиллерийский журнал» в 1862 г., – откроется воз-
можность образовать в разных концах России бо-
лее 100 самых дешевых публичных библиотек» [5, 
с. 721]. Устройство таких библиотек «в виде опыта 
на три года» для окончательного решения вопроса 
о преимуществах батарейных библиотек перед бри-
гадными предпринято в 1864 г. на основании «По-
ложения об офицерских батарейных артиллерий-
ских библиотеках», которое было объявлено в при-
казе по артиллерии № 17 от 25 января 1864 г. [35, 
с. 1948–1951]. При этом имевшиеся бригадные офи-
церские библиотеки оставались в прежнем составе 
и руководствовались правилами 1852 г. В дальней-
шем офицерские библиотеки в артиллерии руковод-
ствовались «Уставом военных собраний» 1874 г. 
и «Положением об офицерских собраниях в от-
дельных частях войск» 1884 г. 

Создание офицерских библиотек в инженерных 
частях началось позже, чем в гвардейских, армей-
ских и артиллерийских, и отличалось оно тем, что 
командование изначально внесло в этот процесс 
больший элемент организованности. В 1838 г. ве-
ликим князем Михаилом Павловичем для всего 
Инженерного корпуса были установлены единые 
правила [57] устройства 8 саперных библиотек и 11 
инженерных команд. Приказ по корпусу № 88 от 
8 ноября 1851 г., подписанный инспектором по ин-
женерной части инженер-генералом И. И. Денном 
и начальником штаба генерал-майором В. Г. По-
литковским, подводил некоторые итоги комплек-
тования книгами 8 саперных библиотек и 11 ин-
женерных команд после выхода в свет «Положе-
ния» 1838 г. Согласно другому приказу генерал-
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инспектора по инженерной части великого князя 
Николая Николаевича Старшего (1856–1891) № 94 
от 9 августа 1857 г., подписанному начальником 
штаба генерал-майором К. П. фон-Кауфманом, при-
знавалось полезным распространить «учреждение 
заведения и пополнения библиотек» и на тех офи-
церов, которые поступили в корпус в связи с при-
соединением к нему строительной части департа-
мента военных поселений. В 1859 г. по приказа-
нию генерал-инспектора по инженерной части был 
составлен проект «Положения об офицерских биб-
лиотеках Корпуса военных инженеров» [99] и для 
всеобщего ознакомления опубликован в «Инже-
нерном журнале», с тем, чтобы предложить всем 
генералам и офицерам высказать по нему свои со-
ображения. Проанализировав собранные предло-
жения, начальник инженерного отделения Военно-
ученого комитета генерал-лейтенант В. Л. Шарн-
горст представил их на рассмотрение генерал-ин-
спектора по инженерной части. 12 марта 1863 г. 
приказом по ведомству было утверждено обнов-
ленное «Положение об офицерских библиотеках 
в Корпусе военных инженеров» [65, с. XCII–CVI], 
а 17 мая того же года приказом по корпусу № 46 
было введено «Постановление об офицерских 
библиотеках в Корпусе военных инженеров» [65, 
с. XCI–XCII]. О реальности выполнения «Положе-
ния» 1863 г. говорит приказ по Корпусу военных 
инженеров № 10 от 20 февраля 1864 г. [41]. В нем 
приводится список из 17 воинских частей, от кото-
рых в ГИУ поступили деньги на устройство за 
1863 г. офицерских библиотек. «Положением» офи-
церские инженерные и саперные библиотеки руко-
водствовались в своей деятельности почти 26 лет. 
16 апреля 1889 г. генерал-инспектором по инже-
нерной части было утверждено «Положение об 
офицерских библиотеках в Корпусе военных ин-
женеров» [66], которым офицерские библиотеки 
в Корпусе военных инженеров руководствовались 
до 1917 г. 

Таким образом, если до 1874 г. войсковые 
офицерские библиотеки в гвардейских и армей-
ских частях функционировали на основании част-
ных положений, уставов, правил, инструкций, не 
имея единого для всех нормативного документа, 
то в артиллерии, Инженерном корпусе (Корпусе 
военных инженеров с 1857 г.)3 и в военно-учебных 
                                                        

3 Со временем «Положение» 1889 г. вступило в проти-
воречие с «Положениями» 1874 и 1884 гг. и явно устарело. 
Первое было утверждено генерал-инспектором по инже-
нерной части великим князем Николаем Николаевичем 
Старшим, а «Устав» 1874 г. и «Положение» 1884 г. были 
высочайше утверждены и объявлены в приказах по воен-
ному ведомству. Это несоответствие влекло за собою ряд 
недоразумений. Командиры частей руководствовались XX 
книгой СВП издания 1869 г. приложением 1 к статье 2, 
а офицеры корпуса – «Положением» 1889 г. Основные нор-
мативно-правовые документы по организации военных со-

заведениях были введены единые правила устрой-
ства библиотек, тем самым заложены основы для 
централизованного управления ими во всем во-
енном ведомстве. Последующее развитие военных 
библиотек требовало законодательного закрепле-
ния их статуса, совершенствования организацион-
ного устройства в соответствии с конкретным их 
предназначением, упорядочения системы финан-
сирования и комплектования. 

Значительные перемены в организации и фи-
нансовом обеспечении деятельности военных биб-
лиотек произошли в связи с реформой, проводи-
мой Д. А. Милютиным в 60–70-х гг. XIX в. 
Неудовлетворительное состояние войсковых биб-
лиотек и начавшаяся на страницах военной пе-
чати острая дискуссия по этой проблеме подтолк-
нули Совещательный комитет Генерального штаба 
к обсуждению в 1864 г. вопроса: как приступить 
к правильному устройству полковых и батальон-
ных библиотек? Начались обмен мнениями и рас-
смотрение предлагавшихся вариантов устройства 
войсковых офицерских библиотек. Для обобще-
ния накопленного опыта и мнений о деятельности 
библиотек в составе военного ведомства в 1869 г. 
была создана особая Комиссия для разработки во-
проса об устройстве военных библиотек и военных 
собраний. Комиссия собрала и проанализировала 
деятельность этих учреждений в Варшавском, Ви-
ленском, Финляндском военных округах. Итогом 
ее работы стал проект «Устава военных собра-
ний», опубликованный в «Военном сборнике» [36]. 
                                                                                         
браний и библиотек при них вошли в СВП 1869 г. Однако 
по причине большого количества постановлений книга XX 
СВП была опубликована с изменениями лишь в 1897 г. 
(Свод военных постановлений. 1869 г. Книга XX. Ч. 5. 
СПб., 1897). Это недоразумение долгое время не удавалось 
разрешить. Предлагалось «Положение» 1889 г. отменить, 
а руководствоваться общим для всех «Положением» 1884 г. 
Изобретать новое «Положение» для инженерных войск, по 
мнению специалистов в области военно-библиотечного 
дела, офицеров-библиотекарей, – труд бесполезный, так как 
накопленный годами в каждой воинской части библиотеч-
ный опыт имел свои особенности, в зависимости от сово-
купности многих местных условий. Сама жизнь заставила 
не только офицеров инженерного ведомства, но и всех дру-
гих, следить за новинками не только специальной литера-
туры, но и за изданиями по другим отраслям военного дела. 
Офицеры-саперы стали мало отличаться от пехоты, кавале-
рии и артиллерии и могли жить по общим правилам отно-
сительно устройства офицерских библиотек в составе воен-
ных собраний. Тем более что в 1910 г. инженерные войска 
были включены в состав корпусов, а потому внутренний 
уклад жизни их стал подчиняться тем же правилам, по ко-
торым жили другие части, входившие в состав корпусов. 
Перечень инженерных управлений и воинских частей и уч-
реждений устарел, так например, железнодорожные части 
стали составлять особый отдел Главного штаба и ГИУ уже 
не подчинялись. Указанные районы действия библиотек 
практического значения не имели, так как офицеры поль-
зовались услугами тех библиотек, на содержание которых 
они вносили взносы. 
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Проект послужил основой для разработки первого 
нормативно-правового документа указа – импера-
тора Александра II от 12 октября 1874 г. «Об Ус-
таве военных собраний» [112, с. 271–276]. Указ 
был введен в действие приказом по военному ве-
домству № 289 от 4 ноября 1874 г. в соответствии 
с решением Военного совета «как нормальный, для 
всех военных собраний, как теперь уже сущест-
вующих, так и имеющих вновь учредиться» [117, 
с. 3–20]. В «Уставе» разрешалось создание пол-
кового или бригадного собрания с библиотеками 
при них, как для одной воинской части, так и для 
нескольких (гарнизонных) военных собраний. Пол-
ковые или бригадные библиотеки руководствова-
лись своими правилами. Библиотеки гарнизонных 
военных собраний формировались из книг, выписы-
ваемых собраниями, и из библиотек всех воинских 
частей, принимавших участие в них. Библиотеки 
воинских частей могли составлять отделы библио-
тек собраний или находиться в своих воинских 
частях. 

Приказом командующего войсками гвардии и Пе-
тербургского военного округа великого князя Вла-
димира Александровича № 38 от 26 августа 1881 г. 
для войск округа был утвержден проект «Поло-
жения об офицерских собраниях в отдельных час-
тях войск», который во многом обновлял основные 
положения предыдущего «Устава» 1874 г. Ука-
зом Александра III от 5 сентября 1884 г. утвержда-
ется «Положение» [111, с. 479–485], которое было 
одобрено Военным советом и введено в действие 
приказом военного министра № 279 от 5 сентября 
1884 г. «Положение» предназначалось для созда-
ния в первую очередь офицерских собраний с биб-
лиотеками в наиболее распространенных и мас-
совых структурах военного ведомства – полках 
и в других отдельных частях войск. Изменения 
в приказе военного министра № 279 от 5 сентября 
1884 г. по 25 октября 1916 г. в отношении библио-
тек в составе офицерских собраний нашли свое от-
ражение в издании «Внутреннее хозяйство войск» 
(Пг, 1916) [67, с. 145–152] и «Руководстве Распо-
рядительному комитету офицерских собраний в от-
дельных частях войск» (Керчь, 1911) [103]. 

Одной из острых проблем для войсковых биб-
лиотек была финансовая сторона дела. Порядок 
выделения средств на устройство и содержание 
войсковых библиотек устанавливался в приказах 
по военному ведомству: № 1 от 1 января 1872 г. 
и № 8 от 6 января 1873 года. Первый прекращал 
с 1872 г. разрешенную в 1868 г. выдачу пособия 
офицерам армейских войск. Сэкономленная таким 
образом сумма шла в том числе и на учреждение 
полковых библиотек. Второй приказ устанавливал, 
что суммы, не выданные на пособие офицерам за 
1872 и 1873 гг., использовать на офицерские биб-
лиотеки (25%). К приказу имелось приложение, 

в котором определялись конкретные суммы для 
различных воинских частей. В «Инженерном жур-
нале» [42, с. XXII–XXIII] был опубликован приказ 
по корпусу № 7 от 11 февраля 1874 г., в кото- 
ром приводился список некоторых воинских час-
тей корпуса, которым отпускались установленные 
годовые суммы на улучшение общественного быта 
офицеров в 1874 г. 

Другие приказы по военному ведомству вво-
дили в действие «Инструкцию для занятий с офи-
церами» (№ 259 1882 г.); определяли, какие книги 
следует приобретать для полковых библиотек и ка-
кими изданиями пользоваться при проведении во-
енных занятий с офицерами (№ 189 1882 г.); уста-
навливали размер подписной платы, и что обяза-
тельными подписчиками на «Инженерный журнал» 
должны быть офицеры, как Инженерного корпуса, 
так и инженерных войск (№ 117 1910 г.). Некото-
рые приказы по военному ведомству посвящались 
организации библиотек в казачьих войсках: Ураль-
ского (№ 297 1903 г.), Сибирского (№ 239 1911 г.), 
Кизлярского, Моздокского и Пятигорского военных 
отделов Терского казачьего войска (№ 288 1912 г.), 
Терского (№ 684 1910 г.; № 618 1912 г.), Амурского 
(№ 226 1914 г.) и др. 

Циркуляры Главного штаба определяли, что 
выделяемые для войсковых офицерских библиотек 
суммы должны были преимущественно расходо-
ваться на выписку военных сочинений, и какими 
изданиями пользоваться при проведении военных 
бесед на занятиях с офицерами (№ 259 1882 г.; 
№ 38, 181 1883 г.; № 220 1884 г.; № 17 1888 г.); 
рекомендовали военные сочинения к приобрете-
нию в полковые библиотеки (№ 137, 146, 268, 283 
1880 г.; № 144, 200 1911 г.); устанавливали, что 
различные положения, уставы и правила для руко-
водства, воинские части и управления обязывались 
выписывать из Типографии (Книжного и Геогра-
фического магазина) Главного штаба, а не из мага-
зинов частных лиц (№ 316 1879 г.; № 212 1883 г.; 
№ 151 1885 г.; № 187 1893 г.; № 22 1897 г.; № 159 
1899 г.); доводили до сведения командиров и на-
чальников, библиотекарей перечень руководств, ре-
комендованных как пособия для подготовки к всту-
пительным экзаменам в военные академии, кото-
рые в обязательном порядке должны были приоб-
ретаться в библиотеки (№ 425 1878 г.; № 102 и 179 
1880 г.; № 64 1881 г.); какие издания передавались 
в библиотеки бесплатно [124]; разъясняли порядок 
пересылки книг для войсковых офицерских биб-
лиотек (№ 17 1888 г.); определяли порядок страхо-
вания имущества офицерских собраний и библио-
тек (№ 1 1897 г.) и др. 

«Комитет по устройству и образованию войск» 
также систематически информировал о выходе в свет 
новых изданий (№ 122, 143 1907 г.; № 164, 363 
1908 г.), которые рекомендовались для офицерских 
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библиотек, о чем объявлялось в циркулярах Глав-
ного штаба. Рекомендательные каталоги для вой-
сковых офицерских библиотек см. в журнале «Биб-
лиосфера» № 4 за 2007 г. [43]. 

При организации в военных собраниях спек-
таклей и музыкальных вечеров, с допуском в них 
публики за плату, в отношении даваемых при этом 
пьес и исполняемых музыкальных произведений, 
должны были соблюдаться установленные зако-
ном правила, в виде соглашений с авторами пьес 
или произведений, так и относительно выплаты 
авторского гонорара. По приказанию военного ми-
нистра, Главный штаб дал разъяснение по этому 
вопросу. Согласно утвержденному 7 марта 1891 г. 
уставу «Общества русских драматических писате-
лей и оперных композиторов», с целью охранения 
принадлежащих по закону русским драматическим 
писателям, переводчикам и оперным композито-
рам авторских прав, «Общество» разрешало пуб-
личные представления их произведений во всех 
театрах и сценах, за исключением императорских 
придворных. Для исполнения пьес, принадлежа-
щих членам «Общества», было необходимо обра-
титься в комитет или к его агентам на местах. Для 
офицерских собраний комитет «Общества» уста-
новил льготную оплату в размере одного рубля за 
акт для собраний, находящихся в уездных городах, 
и по два рубля для собраний в губернских и сто-
личных городах. За представление оригинальных 
опер взималась тройная плата. За зрелища и уве-
селения, устраиваемые в офицерских собраниях за 
плату, с приглашенной посторонней публики взи-
мался дополнительный сбор в пользу ведомства 
учреждений императрицы Марии. Для чего на вход-
ных билетах наклеивались специальные марки (пр. 
по воен. вед. № 340 1892 г.). 

Приказы и циркуляры по ГАУ и Корпусу во-
енных инженеров устанавливали правила для со-
ставления и функционирования артиллерийских, 
бригадных, батарейных, инженерных, саперных офи-
церских библиотек в своих ведомствах, объявляли 
о выходе в свет периодических изданий («Вестник 
Офицерской Артиллерийской школы» (Циркуляр 
ГАУ № 76 1912 г.). Другие циркуляры ГАУ (№ 16 
1886 г.; № 20 1887 г.; № 11, 35 1888 г.) устанав-
ливали порядок издания сочинений, полезных для 
артиллерии. 

Приказы и приказания командующих округами 
[95, с. 219–223; 96, с. 421; 97, с. 410–417] относи-
тельно библиотек интересны тем, что наряду с ос-
вещением общих проблем, характерных для уст-
ройства военных библиотек, они отражали мест-
ные, специфические условия. Приказания: 1889 г. 
№ 19 по Виленскому военному округу определяло 
отпуск денег на первоначальное устройство биб-
лиотек, пополнения их книгами и журналами и на 
кого возлагалось заведывание библиотеками; № 240 

1894 г. и № 207 1903 г. по Московскому военному 
округу устанавливали, что суммы, выделенные для 
офицерских библиотек, преимущественно расхо-
довать на выписку военных сочинений, рекомен-
дуемых Главным штабом, и на обновление руко-
водств для офицеров, готовящихся в военные ака-
демии, и доводили правила для приобретения в ма-
газине Главного штаба с рассрочкою платежа; № 48 
1900 г. по Варшавскому военному округу давало 
указание о пополнении офицерских библиотек кни-
гами и о выписке для них военно-периодических 
журналов и др. 

Воинские части также издавали свои приказы, 
которые помогают в деталях и в лицах восстано-
вить историю офицерских библиотек. Интересна 
выписка из приказа командира лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, свиты его величества гене-
рал-майора князя А. И. Барятинского (1859–1867) 
по поводу утраты книг из библиотеки полка [105, 
с. 16–17]. Приказ командира лейб-гвардии Измай-
ловского полка генерал-майора Г. Р. Васмунда 
№ 308 1891 г. вводил в действие «Положение об 
Измайловском Досуге» и др. 

В войсковых библиотеках издавались отдель-
ные правила, положения, уставы для пользова- 
ния книжными собраниями: штабов военных окру-
гов [81], гарнизонных офицерских собраний [76, 
с. XXIII–XXVI; 77, с. XXXIII–XXXVII; 78; 115, 
с. XIX–XX], воинских частей [59, 63, 68, 69, 74, 75, 
79, 80, 87, 90], войсковых библиотек казачьих 
войск [72, 94, 118]. В большинстве каталогов книг 
офицерских библиотек также помещались правила 
пользования изданиями или извлечения из них. 
В правилах, уставах, положениях военных (офи-
церских) собраний [61, 62, 64, 70, 73, 89, 119–121, 
128, 129] имелись специальные отделы, посвящен-
ные библиотекам, в которых отражались: порядок 
работы библиотек, правила пользования книжными 
собраниями, обязанности библиотекарей, читате-
лей и др. Библиотечные правила обсуждались на 
общих собраниях офицеров и утверждались выше-
стоящими командирами и начальниками. 

Состояние и деятельность войсковых библио-
тек регулярно проверялись в ходе инспекторских 
смотров. Проверяющее лицо должно было выя-
вить – насколько библиотека удовлетворяла сво-
ему предназначению, как исполнялись в ней пра-
вила, какие газеты и журналы выписывались, име-
лись ли уставы и учебная литература, наставления 
и инструкции и др. При проверке денежных сумм 
воинских частей проверялись и библиотечные сум-
мы [7, с. 96–101]. Вышестоящие воинские началь-
ники обязаны были при всяком удобном случае 
осматривать библиотеки подчиненных им воинских 
частей, записывать результаты осмотра в специ-
альном журнале и доводить итоги проверки до ко-
мандиров. 
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IV. Специальные библиотеки 

К специальным военным библиотекам относились 
книжные собрания: Артиллерийского музея, Ази-
атского отдела Главного штаба, архивные (Военно-
ученого архива Главного штаба (1812) и его Мос-
ковского отделения общего архива Главного штаба 
(1895) [6, с. 208] (сейчас – РГВИА), Офицерского 
курса восточных языков [104, с. 337–340] (при 
Учебном отделении восточных языков Азиатского 
департамента МИД) (СПб.), Офицерского отделе-
ния Восточного института (Владивосток), окруж-
ных подготовительных школ при штабах Кавказ-
ского (Тифлисская офицерская школа восточных 
языков), Туркестанского (Ташкентская офицерская 
школа восточных языков) и Приамурского воен-
ных округов, военно-окружных судов, военно-ис-
правительных учреждений, военно-медицинские, 
технические библиотеки пороховых заводов, цер-
ковные, подчинявшиеся протопресвитеру армии 
и флота и др. 

Учебное отделение Восточных языков Азиат-
ского департамента МИД обладало хорошо по-
добранной библиотекой с богатой коллекцией вос-
точных рукописей. В составе военного ведомства 
находился Главный военно-тюремный комитет, в ве-
дении которого находились военные тюрьмы, во-
енно-исправительные роты, дисциплинарные ба-
тальоны и роты, в которых осужденные офицеры 
и нижние чины отбывали наказание. Для них соз-
давались тюремные библиотеки, библиотеки во-
енно-арестантских рот, дисциплинарных батальо-
нов и рот, а также библиотеки крепостных военно-
арестантских отделений. Согласно «Положению 
о крепостном военно-арестантском отделении», ут-
вержденному 16 мая 1876 г., «все без исключения 
арестанты в праздничные дни и прочее свободное 
от работ время обучались грамоте и слушали чте-
ние книг отделенной библиотеки» [109, с. 504]. 

К числу специальных библиотек относились 
собрания книг при госпиталях и местных лазаре-
тах. Здесь необходимо уточнить, что библиотеки 
при штабах и медицинских учреждениях предна-
значались как специально для военно-врачебного 
персонала, так и для лиц, находившихся в них 
на излечении. В 1847 г. было утверждено «Поло-
жение о библиотеках» и учреждено «до 130 биб-
лиотек, в которых число томов простиралось до 
2000» [4]. Библиотеки создавались при военных 
госпиталях 1–6 классов; при штабах корпусов: 
Действующей армии, Гвардейского, Гренадерского, 
5-го и 6-го Пехотных и Отдельных (Оренбургского, 
Сибирского и Кавказского). В Отдельном Кавказ-
ском корпусе медицинские библиотеки создава-
лись при штабах: войск Кавказской линии и Чер-
номории, Черноморской береговой линии и в вой-
сках, расположенных в Грузии, не входивших в со-

став 21-й пехотной дивизии, при штабах 1 и 2 Ре-
зервного и 3-го Сводного кавалерийских корпусов, 
при штабах войск, расположенных в Финляндии, 
резервной дивизии Отдельного Кавказского кор-
пуса и округов пахотных земель [110, с. 107]. По-
ложением Военного Совета от 18 мая 1887 г. (вве-
дено в действие пр. по воен. вед. № 293 от 31 де-
кабря 1888 г.) учреждались при госпиталях и ме-
стных лазаретах библиотеки. Приказ по воен. вед. 
№ 297 1903 г. разрешал ежегодный отпуск из об-
щего войскового капитала Уральского казачьего 
войска 25 руб. для образования библиотеки при 
Уральской больнице войска. 

Заботясь о религиозно-нравственном просве-
щении нижних чинов протопресвитером В. Б. Ба-
жановым (1849–1883), впервые было положено на-
чало основанию церковных библиотек. В декабре 
1858 г. он издал циркулярное предписание, в кото-
ром, выражая желание доставить грамотным ниж-
ним чинам полезное чтение, просил своих подчи-
ненных священников принять в этом деле актив-
ное участие. В дальнейшем, считая указанную меру 
весьма важным средством для правильного разви-
тия религиозной деятельности военного духовен-
ства, протопресвитер А. А. Желобовский (1888–
1910) поощрял подчиненных священников к от-
крытию церковных библиотек, на церковные сум-
мы, с книгами военно-патриотического и рели-
гиозно-нравственного содержания. «Положение об 
управлении церквами и духовенством военного 
и морского ведомств» [71], подписанное Алексан-
дром III 12 июня 1890 г., обязывало военных свя-
щенников преподавать Закон Божий в школах пол-
ковых, солдатских детей, учебных команд полка. 
С разрешения командиров полков, они могли про-
водить и внебогослужебные беседы и чтения (§ 52). 
Проект Устава Внутренней службы 1902 г. (ст. 250, 
391, 522) устанавливал продажу книг духовно-нрав-
ственного содержания при полковых церквах и за-
прещал допуск книгонош в казарменные помеще-
ния, иметь нижним чинам у себя книги, журналы 
и газеты без разрешения ротного (эскадронного, 
батарейного) командиров (Ст. 47). По распоряже-
нию последнего протопресвитера Г. И. Шавель-
ского (1911–1918) была учреждена специальная ко-
миссия, которая составила и издала каталоги книг 
и брошюр, рекомендованные для чтения офице-
рам [38], нижним чинам и для составления пас-
тырских библиотек. В воинских частях органи-
зовывались воскресные занятия по грамотности 
с нижними чинами. 

V. Солдатские библиотеки 

С 1859 г. во всех полках, бригадах и батальонах 
для доставления нижним чинам чтения в свобод-
ное от службы время стали создаваться ротные 
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(батарейные) библиотеки. Правила расходования 
денег, выделяемых на обучение нижних чинов 
грамоте, были изложены в «Положении о хозяй-
стве в роте» (§ 103) (пр. по воен. вед. № 193 от 
4 июля 1878 г.) и в артиллерии [54, с. 894]. Другим 
приказом (№ 135 от 1897 г.) введена отчетность 
по ротному (эскадронному) казенному и нештат-
ному имуществу, состоявшая из шести отделов. 
В III отдел описи входил «Ротный образ и библио-
тека». Для ротной библиотеки указывались: на-
именование изданий, когда поступили (№ приказа 
и §), их количество, а если книги убыли, то № при-
каза и §. В конце описи ставилась отметка о про-
верке. Например: «4 мая 1904 г. опись проверя-
лась в хозяйственной части батальона и оказалась 
верна. Заведующим хозяйством, подполковник N» 
[56, с. 199]. 

Устав Внутренней службы (Прил. 14 к ст. 318) 
[29, с. 206] и приказы по военному ведомству [98] 
определяли организацию унтер-офицерских, рот-
ных, эскадронных, сотенных, батарейных и ко-
мандных библиотек для нижних чинов, отпуск де-
нег для обучения грамотности нижних чинов и др. 
Циркуляры Главного штаба устанавливали поря-
док расходования средств на приобретение книг для 
солдатских библиотек и о контроле изданий, поку-
паемых нижними чинами на собственные средства 
(№ 4 1897 г.); вводили новые каталоги книг и до-
полнения к ним, одобренные к обращению в вой-
сках для нижних чинов. Рекомендательные ката-
логи для библиотек нижних чинов см. в журнале 
«Библиография» № 2 за 2014 г. [51]. 

Некоторые циркуляры информировали об из-
дании сборника сочинений А. С. Пушкина (№ 82 
1899 г.), Суворовского сборника (№ 39 1900 г.) 
и о бесплатной их рассылке по 1–2 экземпляра 
в каждую роту, эскадрон, батарею, сотню, команду. 
«Комитет по устройству и образованию войск» си-
стематически информировал о выходе в свет новых 
изданий (№ 122, 143 1907 г.; № 164, 363 1908 г.), 
которые рекомендовались для солдатских библио-
тек. Комиссия по вопросам религиозно-нравствен-
ного, умственного и физического развития нижних 
чинов [122, с. 10–13], учрежденная при штабе 
войск Гвардии и Петербургского военного округа, 
предлагала устройство библиотек двойного состава: 
полковые – для унтер-офицеров и ротные – для 
нижних чинов. Наиболее удобной и практичной 
признавалась система библиотек для нижних чи-
нов, принятая во 2-й гвардейской пехотной диви-
зии. Примерный каталог ротных библиотек, поря-
док хранения и выдачи книг и правила пользова-
ния нижними чинами ротной библиотекой были 
подробно изложены в проекте «Наставления для 
пользования ротной библиотекой и читальней» 
(Прил. № 8 и 9). Перспективы дальнейшего орга-
низационного устройства и развития солдатских 

библиотек были представлены в статье С. Д. Ма-
словского [23]. 

VI. Книжные собрания известных 
военных деятелей 

Одной из значимых культурных традиций рус-
ского офицерства была передача ими, либо их род-
ственниками, их книжных собраний в библиотеки 
тех военно-учебных заведений и воинских частей, 
в которых они учились либо служили. Среди них 
собрания книг: А. А. Аракчеева, Богданова [21], 
И. А. Вельяминова, великого князя Михаила Павло-
вича, Вилламова [18], К. М. Войде, А. В. Гадолина, 
А. И. Геккеля, Г. Г. Даниловича, М. А. Домонто-
вича, А. А. Жомини, А. И. Квиста, К. Л. Кирпичева, 
И. П. Липранди, Н. В. Маиевского, П. К. Менькова, 
А. С. Меншикова, А. П. Михневича, Н. Е. Нидер-
миллера [19, с. 185–188; 20, с. 1–34], Г. Е. Паукера 
[17], А. С. Платова, А. К. Пузыревского, В. С. Се-
меки, П. К. Сухтелена, Н. К. Шильдера и др. Цир-
кулярами Главного штаба, приказами командиров 
воинских частей и учреждений для них устанавли-
вались отдельные правила пользования книгами, 
выделялись отдельные помещения (шкафы), при-
обреталась мебель и др. Переданные собрания книг 
вносились в алфавитные, систематические каталоги 
библиотек. Для некоторых из них были изданы от-
дельные каталоги. 

Так, в 1884 г. вдова генерал-адъютанта Г. И. Чер-
ткова Елисавета Ивановна с Высочайшего соизво-
ления принесла в дар 2-му Константиновскому 
военному училищу часть библиотеки своего по-
койного мужа. Она состояла из военных сочинений 
в количестве около 3000 томов. Правила пользова-
ния книгами были определены в циркуляре Глав-
ного штаба № 208 от 11 октября 1884 г. Согласно 
воле генерала, библиотека должны была быть дос-
тупной как можно большему числу военных. Поль-
зоваться ею могли и офицеры, не принадлежавшие 
к военному училищу. По приказанию военного 
министра, Главный штаб установил, что офицеры 
могли посещать библиотеку по вторникам и пят-
ницам с 12:00 до 14:00. Книги для чтения на дом 
не выдавались. Офицеры, желавшие пользоваться 
книгами из библиотеки, были обязаны записаться 
в особую тетрадь, которая имелась у дежурного по 
училищу, и соблюдать правила, вывешенные в по-
мещении библиотеки. 

Кроме рассмотренных выше нормативно-пра-
вовых документов, на заседаниях Военного совета 
помимо решения законодательных и хозяйственных 
вопросов, инспектирования войск регулярно рас-
сматривались различные стороны военно-библио-
течного дела. Его комитеты: Главный военно-ко-
дификационный комитет ведал подготовкой Свода 
военных постановлений и предварительным рас-
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смотрением законодательных проектов; «Главный 
комитет по устройству и образованию войск» за-
нимался вопросами «умственного развития» войск, 
Военно-ученый комитет обсуждал педагогические 
вопросы, связанные с деятельностью военно-учеб-
ных заведений и др. Важную роль в руководстве 
и методическом обеспечении деятельности военных 
библиотек играли: Главный штаб, Главные управ-
ления и их комитеты: Педагогический, Артилле-
рийский, Инженерный, Военно-медицинский, а так-
же редакции центральных и окружных журналов 
и газет: «Военный сборник», «Военно-медицин-
ский журнал», «Артиллерийский журнал», «Инже-
нерный журнал», «Педагогический сборник», «Во-
енный журнал», «Интендантский журнал», «Развед-
чик», «Вестовой», «Вестник военного духовенства», 
«Офицерская жизнь», «Вестник ревнителей воен-
ных знаний», «Русский инвалид» и др. На заседа-
ниях комитетов и на страницах периодической пе-
чати публиковались официальные документы, дис-
куссионные материалы, посвященные различным 
сторонам деятельности военных библиотек, обсу-
ждались вопросы истории военно-библиотечного 
дела, распространялся передовой библиотечный 
опыт и др. 

Таким образом, предложенный вариант рас-
смотрения нормативно-правовой базы для различ-
ных типов библиотек военного ведомства пред-
ставляется наиболее оптимальным. Во-первых, он 
отражает структуру различных типов военных биб-
лиотек, сложившихся к началу XX века. В ее ос-
нове около 300 изученных каталогов книг войско-
вых библиотек [113] и около 80 каталогов книг 
библиотек военно-учебных заведений [45, с. 227–
332]. Во-вторых, эта структура позволяет просле-
дить особенности нормативно-правовой базы для 
каждого типа военных библиотек. 
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радиция семейного чтения, одна из плодо-
творных культурных традиций русской ин-
теллигенции, долго оставалась вне сферы 

интересов отечественного библиотековедения. От-
сутствие пристального внимания со стороны биб-
лиотековедов и книговедов к традиции семейного 
чтения в XIX – начале XX в. может быть объяснено 
наличием более животрепещущих проблем, каса-
ющихся преимущественно не читающей публики. 
После событий 1917 г. семейное чтение, неизбежно 
ассоциировавшееся с дворянскими усадьбами и обе-
спеченной (и, возможно, беспечной) жизнью выс-
ших слоев населения, попало в разряд буржуазных 
предрассудков. В 1920–1930-е гг. и в последую- 
щие несколько десятилетий интерес исследовате-
лей и практиков сосредоточился на чтении рабо-
чих, крестьянства и трудовой интеллигенции. Клас-
совый подход к изучению чтения оставлял в тени 
многие интереснейшие аспекты чтения. В число 
тем, не попавших в поле зрения исследователей, 
было и семейное чтение в рамках традиции. 

Это не означает, однако, полного забвения са-
мой идеи, лежащей в основе традиции семейного 
чтения. Активно использовалось чтение вслух как 
методический прием для привлечения к книге не 
читающих товарищей и как основа для последую-
щего обсуждения. Разница заключалась в составе 
слушателей и мотивации чтения. Если традици-
онно семейное чтение происходило в кругу семьи 
(которая могла расширяться за счет друзей и бли-
жайших родственников или соседей), то громкие 
читки 1920–1930-х гг. объединяли трудовой кол-
лектив, партийную ячейку или коммуну. Объеди-

нялась вокруг книги не семья, а коллектив, кото-
рый мог включать в себя и членов одной семьи, 
если они все входили в его состав. Иной, как пра-
вило, была и мотивация чтения. Удовольствие от 
чтения, которое определяет традицию семейного 
чтения, не могло быть признано достаточной осно-
вой для деятельности трудовых коллективов того 
времени. Громкие чтения и обсуждения преследо-
вали более практические и более определенные цели: 
знакомство с новым произведением, с современ-
ной литературой, расширение кругозора, повыше-
ние общего культурного уровня трудящихся и т. д. 

Наиболее ярким примером совместного чтения 
и обсуждения 1920–1930-х гг. является деятель-
ность А. Н. Топорова в коммуне «Майское утро», 
описанная в его знаменитой книге «Крестьяне о пи-
сателях». Педагогические и организационные ус-
тановки А. Н. Топорова идут вполне в русле тра-
диции, но поставленная им для себя сверхзадача 
(воспитать вполне грамотных и квалифицирован-
ных «низовых критиков литературы» [8, с. 220]) не 
предполагала работы с семьей. В записях А. Н. То-
порова есть упоминания о том, что на чтениях 
присутствуют и высказываются члены одной се-
мьи, но семья как единое целое исследователем 
не рассматривается. 

В «Словаре книговедческих терминов» Е. И. Ша-
мурина понятие «громкое чтение» трактуется как 
«чтение вслух для малоподготовленных или юных 
читателей политической статьи или брошюры, на-
учно-популярного, беллетристического или другого 
произведения с разъяснением прочитанного и по-
следующими высказываниями читателей. Произ-
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водится в целях пропаганды книги в стенах биб-
лиотеки, в общежитиях, на агитпунктах, полевых 
станах, в домах и др.» [10, с. 65]. В этом определе-
нии можно усмотреть параллели с семейным чте-
нием как чтением родителей с детьми (чтение 
вслух для юных читателей с разъяснением прочи-
танного дома), но в целом оно также отражает 
стремление более к общественному, чем к семей-
ному, личному проведению времени, в том числе 
и чтению. 

Интереснейшие рекомендации по работе с деть-
ми на основе совместного чтения или чтения вслух 
содержатся в педагогической литературе, в част-
ности, в работах А. С. Макаренко и В. А. Сухом-
линского. Многие из них, будучи по форме абсо-
лютно приемлемы для домашнего совместного чте-
ния детей и родителей, обращены к педагогам, на 
которых возлагается задача введения ребенка в мир 
классической и современной художественной ли-
тературы. Эта тенденция сохранилась практически 
до сегодняшнего дня. Общение взрослого с ребен-
ком через книгу, знакомство с литературным про-
изведением, сложная работа по привлечению ре-
бенка к чтению – все эти вопросы нашли свое от-
ражение на страницах педагогической литературы, 
где они рассматриваются с позиций обучения и во-
спитания. 

В библиотековедении совместное чтение также 
рассматривалось преимущественно как чтение вслух 
детям, не умеющим или плохо умеющим читать. 
Необходимость такого чтения никогда не подвер-
галась сомнению со стороны специалистов, тогда 
как чтение вслух для более взрослых членов семьи 
допускалось в основном как вариант работы с кни-
гой в нестандартной ситуации (неграмотность од-
ного из членов семьи, дефекты зрения и т. д.). Та-
ким образом, идея, лежавшая в основе традиции 
семейного чтения (чтение вслух для удовольствия 
взрослыми членами семьи), была на долгие деся-
тилетия забыта, так же как и само понятие «семей-
ное чтение». 

Классовый подход, служивший методологиче-
ской основой всех советских исследований, снижал 
вероятность изучения семьи в целом как многоас-
пектного объекта исследования. В течение практи-
чески всего 20 века семья как таковая не стано-
вилась объектом читателеведческих исследований. 
Книга и чтение рассматривались преимущественно 
с классовых позиций. Первое серьезное исследо-
вание чтения в семье в масштабах страны было 
проведено в рамках исследовательского проекта ГБЛ 
«Книга и чтение в жизни советского общества». 
Статья М. Д. Афанасьева «Межчитательское об-
щение в малых социальных группах (на примере 
сельской семьи)», написанная по результатам ис-
следования «Книга и чтение в жизни советского 
села», до сих пор не потеряла своей значимости 

как единственная крупная работа, в которой на кон-
кретном, репрезентативном в масштабах страны, 
материале дается многоаспектная картина чтения 
в семье [3]. 

М. Д. Афанасьев исследует читательские про-
цессы в семье, учитывая многие факторы, влияю-
щие на них прямо или косвенно (уровень образова-
ния членов семьи, их профессиональные интересы, 
возраст и т. д.). Бесспорный интерес представляет 
поднятый им вопрос о лидере чтения в семье, на-
блюдения, касающиеся чтения вслух. Термин «се-
мейное чтение» автором статьи не употребляется, 
так же как не ставится задача изучения традиции. 
Вместе с тем некоторые сделанные им замечания 
имеют непосредственное отношение к тем тенден-
циям, которые сложились в изучении семейного 
чтения в последующие годы вплоть до сегодняш-
него дня. 

Касаясь вопроса о лидере чтения, М. Д. Афа-
насьев пишет: «В литературе в подавляющем боль-
шинстве случаев семья и семейное общение рас-
сматриваются как среда, воспитывающая ребенка. 
Основное внимание уделяется однонаправленному 
влиянию взрослых на детей. В качестве самостоя-
тельной проблемы изучаются взаимоотношения 
взрослых членов семьи, но опять же выводы, кото-
рые делаются из этого, в основном касаются демо-
графических проблем и влияния психологического 
климата семьи на ребенка, а не сферы культурного 
развития семьи. <…> Такой односторонний под-
ход затрудняет использование данных социально-
психологических исследований при изучении меж-
читательского общения в семье» [2, с. 75]. 

Изучение публикаций, касающихся семейного 
чтения, показывает, что понимание семьи преиму-
щественно как среды, воспитывающей ребенка, со-
хранилось и далее и во многом определило пони-
мание семейного чтения, а вслед за ним и традиции 
семейного чтения, преимущественно как чтения ро-
дителей с детьми. Этому способствовало также от-
сутствие в широком научном обиходе множества 
мемуарных источников, ставших объектом изуче-
ния только в последние десятилетия ХХ в. 

Другой подход и понимание традиции семей-
ного чтения проявился в социологии литературы, 
в работах А. И. Рейтблата [7]. XIX в. – это время, 
когда текст воспринимается на слух так же часто, 
как и чтение про себя. Чтение вслух в кругу семьи – 
одна из самых характерных ситуаций, связанных 
со звучащим текстом. Под семьей в данном случае 
имеется в виду ее взрослая половина, иногда пре-
вращающаяся в дружескую компанию. Читаются, 
как правило, новинки и большие по объему про-
изведения. Взрослые читают для себя, это способ 
проведения досуга, возможность общения, совме-
стного размышления. Дети при этом если и при-
сутствуют, то либо по недосмотру, либо в расчете 
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на то, что читаемое им еще непонятно. Подтвер-
ждения этому можно найти во многих мемуарах, 
где речь идет о чтении в семье [1, 3, 6, 9]. Когда 
дети подрастают, они входят в круг слушающих на 
общих правах, а становясь взрослыми – продол-
жают традицию. 

Чтение детям А. И. Рейтблат выделяет отдель-
ным пунктом как имеющее иную направленность 
и наполнение. Оно выполняет чаще всего образо-
вательную (чтение художественной литературы, 
иллюстрирующей исторические события или зна-
комящей с географией стран и континентов, осо-
бенно часто – чтение книг на иностранных языках 
для практики в обучении языку) либо воспита-
тельную функцию. Вслух детям читают не только 
и даже не столько родители, сколько воспитатели 
и учителя. Чтение вслух распространено в школь-
ном и гимназическом обучении. 

Т. А. Кибардина в диссертационном исследо-
вании «Книга и читатель в русской мемуаристике 
18 – первой половины 19 веков», анализируя раз-
личные аспекты чтения по материалам русской 
мемуаристики, вслед за А. И. Рейтблатом, описы-
вает широкую распространенность совместных чте-
ний, которые «являлись неотъемлемой частью раз-
личных институтов культуры». Семейные чтения 
она называет наиболее распространенной формой 
совместных чтений, присутствующей в «бытовом 
укладе различных сословных групп» [5, с. 20]. Ис-
следовательница отмечает две основные функции 
семейного чтения: организация досуга и образова-
тельно-воспитательная. 

Понимание семейного чтения как чтения роди-
телей детям принимает в этой работе новый отте-
нок: «ввиду сложностей с книжным репертуаром 
для детского чтения, семейные чтения выполняли 
образовательно-воспитательную функцию, помо-
гали детям понять книги, рассчитанные на взрос-
лого читателя» [5, c. 20]. Необходимость чтения 
вслух взрослой литературы детям Т. А. Кибардина 
связывает с ограниченным репертуаром книг для 
детского чтения. Это положение, отчасти верное 
для указанного в исследовании периода, не отра-
жает всех особенностей семейного чтения и не яв-
ляется исчерпывающим даже для данного периода. 
Анализ мемуарной литературы показывает, что 
в большинстве случаев взрослые книги скорее 
прятали от ребенка, нежели стремились познако-
мить его с ними путем совместного чтения вслух. 

О чтении вслух в кругу семьи как чтении 
взрослых членов семьи и подросших детей пишут 
в статье «Семейное чтение и чтение в семье» сот-
рудники РНБ Л. В. Глухова, О. С. Либова и Е. Г. Му-

равьева, изучающие этот вопрос в исторической 
перспективе, охватывающей в том числе и наше 
время. Здесь также отмечается существовавшая до 
середины 20 века традиция читать вслух «стихи, 
прозу, даже нехудожественные произведения», «со-
бираться вместе и читать новые произведения, опу-
бликованные в литературных журналах» [4, c. 40]. 
Указан и возможный воспитательный момент та-
кого чтения: «художественную литературу исполь-
зовали и в тех случаях, когда деликатность мешала 
членам семьи открыто обсудить волнующие их 
проблемы» [4, c. 40]. Эта же статья содержит ма-
териал для изучения традиции семейного чтения 
в наши дни. 

Можно констатировать, таким образом, два сло-
жившихся подхода к пониманию семейного чтения 
и традиции семейного чтения как его части: 1) со-
вместное чтение родителей с детьми, не умею-
щими или недостаточно хорошо умеющими чи-
тать; 2) понимание семейного чтения преимущест-
венно как совместного чтения взрослых членов 
семьи. 
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О книжном коллекционировании как способе сохранения этнокультурной идентичности. Рассматрива-
ются особенности личности создателя польской библиотеки С. Б. Ярошевской, история и состав сфор-
мированного ею книжного собрания, намечаются перспективы детального исследования фрагмента 
польской коллекции С. Б. Ярошевской в фондах Томской областной универсальной научной библио-
теки (ТОУНБ) им. А. С. Пушкина. Впервые используются данные каталогов и инвентарных книг отдела 
книг на иностранных языках ТОУНБ и материалы бесед с академиком Р. С. Карповым, лично знавшим 
собирательницу. 

Ключевые слова: польская диаспора, Сибирь, частные книжные собрания, С. Б. Ярошевская. 
 

The article deals with book collecting as a way to preserve ethnic and cultural identity. The author examines 
Sabina Jaroszewska personality as the Polish library creator, her book assemblage history and composition, 
prospects for detailed studying the Polish collection fragment in A.S. Pushkin Tomsk Regional Universal 
Scientific Library (TRUSL) stocks are outlined. For the first time catalogues and inventories of the TRUSL 
Foreign book department are used as well as interviews with Academician Rostislav Karpov, who personally 
knew the collector. 

Keywords: polish diaspora, Siberia, private book collections, Sabina Jaroszewska. 

 
ажность изучения частных книжных кол-
лекций в контексте истории книжного дела 
в целом была осознана в рамках так назы-

ваемого «антропологического поворота» в гумани-
тарных науках на рубеже XX и XXI вв. и с тех пор 
все более утверждается с выявлением новых то-
чек пересечения книговедческой и библиотековед-
ческой проблематик, которые поднимают актуаль-
ные вопросы исторического, литературного и лин-
гвистического краеведения, социологии, культуроло-
гии и межкультурной коммуникации. В частности, 
исследование личных библиотек поляков, создан-
ных на территории России (СССР), не просто ос-
вещает некоторые подробности истории книжного 
коллекционирования определенного региона в тот 
или иной период, но и затрагивает имеющую боль-
шое значение проблему сохранения этнокультур-
ной идентичности в инонациональном окружении. 

Бытование польской книги на Томской земле 
имеет длительную и специфическую историю, по-
скольку, в отличие от литературы на других ино-
странных языках, польские издания были необхо-

димы в Томске по причине их востребованности 
носителями языка – ссыльными поляками и их по-
томками. 

Как известно, наиболее заметный след в исто-
рии Томска оставили участники Январского вос-
стания 1863–1864 гг., после подавления которого 
в Томскую губернию было выслано более 6 тысяч 
человек, и около тысячи из них составили поль-
скую колонию в самом Томске [3, с. 6]. На рубеже 
XIX–XX вв. томская польская диаспора не только 
объективно являлась значимой частью мультикуль-
турного пространства города, но и отчетливо осоз-
навалась русскоязычным большинством как тако-
вая, что находило прямое отражение в организа-
ции книжной торговли и библиотечного дела; так, 
в магазинах и библиотеке П. И. Макушина при-
вычное «триязычие» в отделе иностранной литера-
туры (английский, немецкий, французский) нару-
шалось за счет наличия самых разнообразных из-
даний на польском языке, создавались крупные 
частные и «ведомственные» книжные собрания (на-
пример, при Томской римско-католической церкви – 
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Польском костеле), а в 1905 г. открылась публич-
ная Польская библиотека («Biblioteka Polska w Tom-
sku», подробнее см. [2]). 

В советский период традиция направленного 
формирования польского сегмента книжного рынка 
в Томске прерывается, национализация Польской 
библиотеки приводит к ее идеологической «чистке» 
и рассредоточению по различным частным и об-
щественным книжным собраниям; кроме того, по-
степенно сходит на нет главный фактор попол-
нения и обновления польских фондов – наличие 
носителей языка: поляки в третьем и четвертом 
поколении утрачивают активное, а затем и пассив-
ное владение языком, который формально урав-
нивается для них с любым другим иностранным. 
В этих условиях особое значение для возрождения 
польских библиотек в Томске приобретала личная 
устремленность их собирателей, несмотря ни на 
что сохранивших ощущение «польскости» и ви-
дящих цель своей деятельности в собственном 
приобщении, а затем и в приобщении возможно 
большего количества сибирских поляков к исто-
рии и культуре Отечества c помощью языка и ли-
тературы. Именно таким человеком была Саби- 
на Болеславовна Ярошевская (Sabina Jaroszewska, 
далее – J), создатель новой польской библиотеки 
в Томске. 

Биографические сведения о J крайне скудны 
и отрывочны. По данным В. А. Ханевича, она ро-
дилась 24 июля 1893 г. в Тобольске, в семье купца; 
после окончания средней школы и библиотечных 
курсов в 1935 г. поступила на работу в научную 
библиотеку Томского института вакцин и сыворо-
ток (далее – ТИВС), где прошла путь от рядового 
библиотекаря до заведующего библиотекой (1955) 
и оставалась в этой должности вплоть до выхода 
на пенсию (1964). Умерла J 4 мая 1972 г., находясь 
на лечении в пансионате для инвалидов «Лесная 
дача», и была похоронена на кладбище села Воро-
нова Шегарского района Томской области (см. [3, 
с. 657]; далее ссылки на справку В. А. Ханевича из 
книги «Поляки в Томске» опускаются). 

Получение дополнительной информации о жиз-
ни и личности J затруднено тем, что, не имея се-
мьи, она вела к тому же крайне замкнутый образ 
жизни, максимально ограничивая свои контакты. 
Эта замкнутость, даже скрытность вряд ли была 
исконной чертой характера J; скорее всего, причи-
ной утраты доверительных отношений с окружаю-
щими стали перенесенные ею несчастья (В. А. Ха-
невич указывает, что у J была приемная дочь, 
которая погибла на фронте в годы Великой Оте-
чественной войны; кроме того, по свидетельству 
знавшего J лично академика Р. С. Карпова, имели 
хождение слухи, что до войны J была замужем, 
и ее супруг, крупный военачальник, в 1937 г. под-
вергся репрессиям). 

В 1940–1960 гг. круг общения J составляли 
почти исключительно сослуживцы, читатели и со-
седи, причем категории эти пересекались, так как 
J долгие годы проживала в коммунальной квар-
тире по ул. Тимирязева, 22 (ныне – пр. Ленина, 47, 
здание стоматологической клиники) – в доме, где 
квартиры предоставлялись преимущественно сотру-
дникам ТИВС. Глубоко уважая J и высоко ценя ее 
профессиональные и человеческие качества: хоро-
шее знание своей предметной области и предан-
ность делу, ответственность и порядочность – со-
седи (семьи ведущих специалистов ТИВС профес-
сора С. П. Карпова, М. А. Мастеницы) по мере 
возможности старались скрасить ее одиночество 
и помочь в ситуации материального неблагополучия, 
однако J обычно отвергала всяческие формы опеки, 
неохотно принимала даже самые незатейливые по-
дарки и праздничные гостинцы. По воспомина-
ниям Э. И. Мастеницы (дочери М. А. Мастеницы), 
при всей отзывчивости J, готовности поделиться 
своим опытом, ей всегда была свойственна неко-
торая строгость и отстраненность, проистекающая, 
надо полагать, не из эмоциональной сухости, а из 
желания защитить личное пространство (даже в по-
следние годы жизни, когда физическое и психи-
ческое состояние J резко ухудшилось, она отказа-
лась от предложения М. А. Мастеницы переехать 
к ней, поскольку хотела жить самостоятельно). 

Все, знавшие J, отмечают также ее невероят-
ную скромность и бытовой аскетизм: направляя все 
свои средства на формирование библиотеки и в силу 
этого ограничивая себя в остальном (Р. С. Карпов, 
сын С. П. Карпова, восстанавливая в памяти образ 
J, рассказывал, что ее постоянно можно было ви-
деть в одном и том же «сереньком служебном ха-
латике», зимой – в «скромном пальтишке», а обыч-
ной ее пищей были «корочка хлеба и чаек»), она 
никогда не чувствовала себя в чем-то ущемлен-
ной. Можно сказать, что J воплощала собой polski 
honor – не польский гонор, ассоциирующийся у рус-
ских с высокомерием, заносчивостью, спесивостью, 
а польскую честь, связанную с самоуважением, 
ощущением внутренней силы, достоинства, с ду-
ховным аристократизмом. 

Хрупкого телосложения, невысокого роста, не-
яркой внешности, J притягивала к себе и взрослых, 
и детей своей образованностью, интеллигентностью, 
любовью к книге, пониманием читательских ин-
тересов собеседника; даже те люди, что общались 
с J относительно недолгое время и эпизодически, 
сохранили о ней самые теплые воспоминания (так, 
Р. С. Карпов уверяет, что «светлое впечатление» 
от общения с J осталось не только у них с сестрой, 
но и у его супруги, которая познакомилась с J 
гораздо позднее и контактировала с ней не так 
часто). Конечно, как создательница и хранитель-
ница самых разных книжных коллекций (личных 
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ли, общественных), J вызывала восхищение; с од-
ной стороны, она была страстной книжницей (по 
словам Р. C. Карпова, она «болела делом», «ничем 
другим не интересовалась», так что он почти ни-
когда не говорил с ней о чем-либо кроме книг); 
с другой стороны, ее увлечение чтением и коллек-
ционированием книг не было проявлением одно-
сторонних или эгоистических интересов; напри-
мер, Р. С. Карпов свидетельствует, что: 

 J очень ревностно относилась к комплекто-
ванию фонда библиотеки ТИВС, заботилась о на-
личии в его составе не только научной, но и худо-
жественной литературы, ночами стояла в очереди 
на подписку, а в сложный для истории библио-
теки период (когда после ухода с поста директора 
ТИВС Б. Г. Трухманова институт перестал ее фи-
нансово поддерживать) покупала книги на свои 
деньги, хотя и получала мизерную зарплату; 

 ей удавалось привлекать в ведомственную 
библиотеку читателей, не являющихся сотрудни-
ками ТИВС, а также эффективно работать с детьми, 
умело развивая их интерес к чтению («Всегда вни-
мательно относилась к нам, книги подбирала, что 
попало никогда не давала, старалась заинтересо-
вать тем, что нужно», – утверждает Р. С. Карпов; 
«Когда мы возвращали книги, она всегда беседо-
вала с нами по содержанию: о чем книга, что по-
нравилось, и исходя из этого рекомендовала но-
вые книги, выстраивала план чтения», – добавляет 
Э. И. Мастеница); 

 J принимала посильное участие в формиро-
вании личных библиотек сотрудников ТИВС, с ко-
торыми ее связывали уважительно-дружеские отно-
шения (С. П. Карпова, М. А. Мастеницы, А. Ф. Яс-
требова), рекомендуя ту или иную литературу к при-
обретению, обеспечивая к ней доступ, в отдельных 
случаях преподнося в дар достаточно ценные и ред-
кие экземпляры (безусловно, заслугой J является 
наличие в библиотеке Карповых переводов клас-
сиков польской литературы Г. Сенкевича, Б. Пруса, 
Э. Оржешко, в частности подаренное 15 декабря 
1959 г. издание романа «Камо грядеши?» 1902 г.). 

Если же говорить о собственном книжном соб-
рании J, то оно просто впечатляет; казалось бы, за 
пару десятилетий можно без особого труда со-
брать домашнюю библиотеку в несколько тысяч 
томов, однако когда собиратель живет в отдален-
ном от центра городе, его финансовые средства ог-
раничены, тематика собираемой литературы спе-
циализирована, а способные пополнить коллекцию 
издания выходят преимущественно за рубежом, 
формирование библиотеки становится настоящим 
подвижничеством. 

В истории личной библиотеки J много неяс-
ного; несмотря на то, что речь идет о событиях 
относительно недавних, у нас нет четкого ответа 
на вопросы о том, где хранились книги и каково 

было их точное количество, а также кем и при ка-
ких обстоятельствах коллекция была передана в об-
ластную библиотеку; по всем этим пунктам име-
ющиеся сведения весьма противоречивы: 

 В. А. Ханевич, ссылаясь на данные личного 
архива, сообщает, что в библиотеке J было около 
4000 книг, которые занимали все пространство в ее 
небольшой квартирке; Р. С. Карпов подтверждает, 
что комната J была действительно маленькой, даже 
«крохотной», но никаких книжных шкафов, полок 
или заполненных книгами ящиков, коробок он в ней 
не припоминает и не исключает возможности, что 
J хранила свои книги в библиотеке ТИВС; что же 
касается количественной характеристики коллек-
ции, то отсутствие каких-либо документов (состав-
ленного J каталога, акта приема книг, специальных 
пометок в инвентарных книгах областной библио-
теки) не позволяет нам комментировать ни назы-
ваемое В. А. Ханевичем общее число томов, ни 
даже указанное в статье заведующей иностранным 
отделом А. Д. Барзах число подаренных библио-
теке польских изданий (1500) [1]: очень вероятно, 
что эти данные столь же приблизительны, как 
и данные В. А. Ханевича; 

 В. А. Ханевич утверждает, что коллекция J 
была передана областной библиотеке после смерти 
собирательницы, однако А. Д. Барзах настаивает, 
что передача (по крайней мере изданий на поль-
ском языке) осуществлялась лично владелицей со-
брания. Тот факт, что книги (или их часть) попали 
в библиотеку еще при жизни J, подтверждается 
тем, что основная партия подаренной ею польской 
литературы занесена в инвентарные книги ино-
странного отдела под датой 11 января 1972 г., то 
есть почти за 4 месяца до смерти J; тем не менее, 
учитывая сложности со здоровьем, которые были 
у J в последние годы жизни, трудно предположить, 
что она специально приехала в Томск из пансио-
ната, чтобы передать книги библиотеке. В любом 
случае невозможно исключить участие в этом со-
седей J – сотрудников ТИВС, в первую очередь 
С. П. Карпова. 

Трудно сказать, почему коллекция Сабины Бо-
леславовны Ярошевской попала именно в област-
ную библиотеку; стандартным ходом в подобной 
ситуации была бы ее передача в библиотеку ТИВС, 
и поэтому первоначально областная библиотека от 
дара отказывалась; тем не менее в конечном счете 
книги была приняты, и последствия этого оказа-
лись довольно неоднозначными: с одной стороны, 
ценность собрания J трактовалась функционально, 
и поэтому сохранить его в полном объеме не уда-
лось; с другой стороны, в архивах ТИВС эта кол-
лекция наверняка бы пролежала без использования 
вплоть до самого закрытия институтской библио-
теки, результатом которого стало, к сожалению, 
бесконтрольное рассеяние фондов. 
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Приступая к описанию личной библиотеки J, 
мы вынуждены признать, что выявление ее русско-
язычной части на данный момент представляется 
задачей едва ли осуществимой: в свое время эти 
издания (предположительно 2500 томов) просто 
«растворились» в многотысячном фонде областной 
библиотеки. Несколько иначе дело обстоит с изда-
ниями на польском языке: их относительно компак-
тное расположение в фондах отдела литературы на 
иностранных языках и сектора редкого фонда ис-
торико-краеведческого отдела, а также последова-
тельная запись основного массива польских посту-
плений 1972 года в инвентарных книгах библиотеки 
позволили обнаружить 78,5% исходной полутора-
тысячной коллекции, что позволяет нам считать 
особенности состава сохранившегося фрагмента до-
статочно показательными для характеристики поль-
ской части книжного собрания J в целом. 

В настоящее время мы располагаем 1175 изда-
ниями на польском языке, принадлежность кото-
рых к коллекции J подтверждается наличием вла-
дельческого автографа «S. Jaroszewskiej»; еще 2 
книги могут быть включены в коллекцию условно, 
поскольку зарегистрированы в инвентарных кни-
гах библиотеки в составе упомянутой выше «ос-
новной партии». 

Даже беглое знакомство с польской коллекцией 
J позволяет утверждать, что наиболее актуальными 
для дальнейшего ее исследования характеристи-
ками являются следующие: 

 отраслевой состав. Обращает на себя вни-
мание преобладание книг из отдела художествен-
ной литературы (1041 из 1177, то есть 88,4%), 
в первую очередь оригинальной польской (941, 
79,9%), а также переводной (100, 8,5%). Значи-
тельное количество изданий представлено в отделе 
истории (61, 5,2%), искусства (29, 2,5%), литерату-
роведения (20, 1,7%), географии (16, 1,4%), в об-
щем отделе (4, 0,3%); в отделах языкознания, есте-
ственных наук, обществознания и технологии об-
наружились единичные экземпляры (в общей слож-
ности 6, 0,5%). Такое долевое соотношение весьма 
красноречиво свидетельствует об отчетливой гу-
манитарной направленности в подборе книг и тре-
бует детализации в описании отдела художествен-
ной литературы не только по языку оригинала, но 
и в хронологическом и жанровом отношении. Это 
тем более важно, что бытует мнение, будто бы со-
брание J почти исключительно состояло из произ-
ведений польской классической литературы XIX – 
начала XX в.: «это – <…> издания классиков 
польской литературы: Сенкевича, Мицкевича, По-
тоцкого <…>» (А. Д. Барзах); «библиотека в ос-
новном включала в себя произведения Адама Миц-
кевича, Элизы Ожешко <Оржешко>, Крашевского 
и других польских классиков» (В. А. Ханевич); 
«по-моему, там был Генрик Сенкевич, Болеслав 

Прус, наверное» (Р. С. Карпов). Между тем анализ 
сохранившейся части польской коллекции показы-
вает, что это не совсем так: действительно, произ-
ведения известного своей плодовитостью автора ис-
торических и бытописательных романов Ю. И. Кра-
шевского имеются в ней в избытке (77 томов, в том 
числе с повторяющими названиями), другие же упо-
мянутые авторы представлены значительно скром-
нее: Э. Оржешко – 16 томов, Г. Сенкевич – 15, 
Б. Прус – 8, А. Мицкевич – 5, Я. Потоцкий – 1. 
На этом фоне достаточно репрезентативно выгля-
дят подборки произведений ряда современных J пи-
сателей: Э. Паукшты (12 томов), К. Бунша, Г. Мор-
цинека, Б. Мрувчиньского (по 11), М. Домбров-
ской, Т. Лопалевского (по 10), Я. Ивашкевича (9) 
и др. Вообще, нельзя утверждать, что собиратель-
ница была строго ориентирована на классическую 
или «большую» литературу; коллекция содержит са-
мые разные образцы поэзии, художественной и па-
рахудожественной прозы (воспоминаний, дневни-
ков, путевых заметок), включая литературу XX в., 
в том числе так называемую жанровую (история, 
детектив, фантастика, приключения, дамский ро-
ман, детская литература и т. п.); 

 время и место издания, издательство и из-
дательская серия. Бо́льшая часть собрания J – это 
издания 50–60-х гг., в то время как книги начала 
1970-х гг., военных лет и «дореволюционные» пред-
ставлены единичными экземплярами, а эпохи 20–
30-х гг. вообще отсутствуют. Что же касается места 
издания, то здесь можно наблюдать существенное 
разнообразие: в коллекции оказались собраны книги 
из большей части культурных центров Польши 
того периода: Варшавы, Кракова, Вроцлава, По-
знани, Люблина, Лодзи, Гдыни, Катовице и др.; 
разумеется, преобладают «центральные» (варшав-
ские и краковские) издания, однако и издательская 
деятельность регионов оказывается освещена в рам-
ках коллекции в достаточной степени, при этом на-
учные издания соседствуют с массовыми (ср., на-
пример, книги варшавских издательств «Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe» и «Czytelnik»), а наряду 
с продукцией издательств «широкого профиля» 
имеется и литература, выпущенная в специали-
зирующихся по каким-либо признакам (тематике, 
идеологии, целевой аудитории) издательствах (ср., 
например, «Nasza Księgarnia» – Варшава, детская 
литература; «Wydawnictwo Morskie» – Гдыня, ли-
тература на морскую тематику, «Pallotinum» – 
Познань, католическая литература и др.). Изда-
тельские серии в основном связаны с жанровой 
принадлежностью выпускаемых произведений, ср., 
например, варшавские издания: «Labirynt» («Wy-
dawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej») – де-
тектив, «Biblioteka Stańczyka» («Iskry») – сатира, 
юмор, «Powieści o Dziejach Ojczystych» («Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza») – история и др., однако 
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в ряде случаев актуальны другие признаки форми-
рующих серию книг: связь с определенным местом 
или деятельностью какой-либо организации, наце-
ленность на увековечение памяти деятеля культуры 
и др., например: «Biblioteka Syrenki» (Варшава, 
«Państwowy Instytut Wydawniczy») – книги о Вар-
шаве, «Biblioteka “Sztandaru młodych”» того же из-
дательства – библиотека газеты «Sztandar młodych», 
являющейся органом «Союза польской молодежи», 
«Biblioteka Karola Miarki» (Катовице, «Śląsk») – 
книги, продолжающие издательскую традицию си-
лезского просветителя Карла Мярки и т. п.; 

 оформление. Представленные в коллекции J 
польские издания 50–60-х гг. позволяют проследить 
послевоенное возрождение книжного дела в Поль-
ше. Значительная часть книг в составе собрания 
имеет мягкий переплет, однако этот кажущийся 
«дешевым» вариант издания не всегда оказывается 
таковым, поскольку во многих случаях мы имеем 
дело с тщательно продуманным и мастерски во-
площенным графическим оформлением книги. Та-
ким образом, издания из коллекции J знакомят си-
бирского читателя как с польской литературой 
и гуманитарной наукой, так и с изобразительной 
культурой, а в отношении конкретного материала 
было бы интересно не только проследить особен-
ности оформления отдельных книг, но и попробо-
вать сконструировать образ книжной серии или 
всего массива продукции того или иного издатель-
ства названного периода, формирующийся за счет 
привлечения определенного коллектива книжных 
дизайнеров; 

 дарственные надписи. Как указывалось выше, 
круг общения J был крайне узок; среди сохранив-
шихся книг польской коллекции удалось обнару-
жить только три экземпляра, факт передачи кото-
рых в дар J подтверждается соответствующими 
надписями. Это две книги, подаренные сотруд-
ником ТИВС А. Ф. Ястребовым (том сочинений 
Э. Оржешко польского издания 1912 г. с надписью 
«Сабине Болеславовне в знак уважения А. Ястре-
бов» и роман «Kordian i cham» Л. Кручковского 
советского издания 1950 г. с надписью «Сабине Бо-
леславовне А. Ястребов Томск 3/XII 51 г.») и еще 
одна, преподнесенная J некой Вандой (сборник эссе 
Х. Мушиньской-Хоффманновой о дворце Браниц-
ких в Белостоке «W Wersalu podlaskim» с надписью 
«Drogiej Pani Sabinie od Wandy. Białystok. 13.IX.62»). 
По воспоминаниям Р. C. Карпова, эпидемиолог 
А. Ф. Ястребов был интеллектуалом и книголю-
бом, с увлечением читал не только специальную, 

но и художественную литературу и часто совето-
вался с J по вопросам ее выбора и приобретения. 
К сожалению, после его отъезда в Тюмень трудно 
искать какие-то дополнительные свидетельства их 
общения (например, ответные дары J А. Ф. Ястре-
бову), однако в целом характер их отношений 
не вызывает каких-либо вопросов. Совсем иная си-
туация с дарительницей из Белостока (польского? 
сибирского?): надпись заставляет нас задуматься 
не только о том, были ли у J заграничные кон-
такты, но и о том, насколько основательно J вла-
дела польским языком, являлось ли это владение 
активным или пассивным, усвоила ли она его от 
родителей или выучила «как иностранный». Так, 
Р. С. Карпов не сомневается в том, что J знала 
язык великолепно, однако не припомнит случая, 
чтобы она при нем что-то говорила, декламиро-
вала или пела по-польски; с другой стороны, дар 
Ванды свидетельствует о том, что J могла быть 
в переписке с носителем языка, то есть имела не 
только рецептивные навыки, позволявшие ей чи-
тать польскую литературу без словаря, но и на-
выки продуктивные; этот вопрос, впрочем, требует 
дальнейшего исследования. 

Подводя предварительные итоги, можно ска-
зать, что польская коллекция J является поистине 
уникальным для Сибири книжным собранием, спе-
цифическим образом отражающим духовные за-
просы, особенности личности и отчасти судьбу его 
владельца, а также в какой-то мере характеризую-
щим издательскую деятельность Польши и ее кни-
гообмен с СССР в 50–60-е гг. прошлого века. 
Дальнейшее изучение личной библиотеки Сабины 
Болеславовны Ярошевской по намеченным направ-
лениям представляется весьма перспективным и мо-
жет принести множество открытий как краевед-
ческого, так и книговедческого характера. 
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Сводный каталог сибирской и дальневосточной 
книги. 1918–1930 гг. В 2 т. Т. 2. Вспомогательные 
указатели / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
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Второй том содержит семь вспомогательных ука-
зателей к первому тому сводного каталога (Новоси-
бирск, 2014): именной, систематический, заглавий, из-
дательств и типографий, организаций, мест издания, 
фондов библиотек. Указатели служат справочными ин-
струментами для многоаспектного поиска информа-
ции, позволяют легко найти необходимые сведения о том 
или ином документе. В предисловии «От составите-
лей» дается характеристика указателей, показаны осо-
бенности их формирования и пути использования в свод-
ном каталоге. 

 
Рукописные и старопечатные книги малых хра-
нилищ Сибири и Северного Казахстана (Исетское, 
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публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 
сост. А. Ю. Бородихин ; науч. ред. И. А. Гузнер. – 
Новосибирск, 2015. – 232 с. : ил. – (Материалы 
к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и ред-
ких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока) 
(Книжные памятники и книжные собрания). 
ISBN 978-5-94560-280-9 

Настоящий выпуск «Материалов к Сводному ката-
логу рукописей старопечатных и редких книг в собра-
ниях Сибири и Дальнего Востока» представляет фонды 
старинных книг музейных учреждений административ-
ного центра Республики Тува, двух районных центров 
Тюменской области, а также выявленную археографами 
СО АН СССР в 1985 г. небольшую коллекцию книг и ру-
кописей Семипалатинского областного историко-крае-
ведческого музея (Республика Казахстан). Каталог дает 
важные факты распространения и бытования русской 
книги кириллической традиции за Уралом. В приложе-
нии приводится ряд указателей, представляющих важ-
ный фактический материал для истории книжной 
культуры как сибирского региона, так и всей России. 

Издание адресовано библиотечным работникам, ис-
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Представлены наиболее существенные изменения в моделях поиска и использования читателями науч-
ной литературы. Смена поисковой парадигмы и моделей чтения обусловлена как общими тенденциями 
развития науки и техники, так и конкретными изменениями в библиотечном деле. В то же время верна 
и обратная зависимость, когда знание о читательском поведении научных сотрудников может быть 
с пользой применено в моделировании комплектования, в обеспечении ученых научной информацией, 
в пересмотре схем сетевого библиотечного доступа, а также в корректировании редакционной политики 
журналов. 
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данных, электронные журналы. 

 
The article reviews the most significant changes in searching models and using patterns of readers while 
working with scientific literature. A shift in the search paradigm and reading models is caused by both common 
trends of science and technology development, and specific changes in librarianship. Furthermore, an inverse 
relation is also true, when knowledge on readers’ behavior can be effectively used in acquisition modeling, 
in providing researchers with scientific information, in revising networks of library access, as well as in im-
proving the editorial policy of academic journals. 

Keywords: reading models, information search, scientific information, bibliographic databases, electronic 
journals. 

 
Изменения в моделях чтения 

аиболее значительные изменения в пове-
дении читателей научных библиотек свя-
заны с информатизацией научного обще-

ства, которая и в настоящее время не утрачивает 
скорости своего развития, продолжая оказывать 
существенное воздействие на поисковые алгоритмы 
пользователей и на модели чтения и восприятия 
научной информации. Важные сведения по этим 
вопросам содержатся в цикле работ, проводимых 
в рамках контракта с Государственным научным 
фондом США. Руководители группы библиотеч-
ных работников К. Тенопир и Д. В. Кинг с 1977 г. 
проводят исследования моделей чтения научных 
и университетских сотрудников, а также моделей 
поиска учеными научной информации. Данные по-
чти за 40 лет трудно переоценить, поскольку они 
позволяют единым взором охватить эпоху наибо-
лее знаковых перемен. Исследования проводятся 
в форме анкетирования и предполагают ответы на 

вопросы относительно возраста читаемых статей, 
времени, которое затрачивается на их чтение, спо-
собов получения публикаций и библиографических 
сведений о них, целей чтения и др. 

Авторы исследования показали, что за прошед-
шее с начала их исследования в 1977 г. время на-
учные сотрудники стали читать больше литературы, 
но тратить меньше времени на прочтение каждой 
статьи. По-видимому, рост числа прочитываемых 
научных публикаций вызван их значительно боль-
шей доступностью в связи с переводом в элек-
тронные версии. На эту же зависимость указывает 
директор российской Научной электронной биб-
лиотеки Г. О. Еременко, указывая, что на поиск 
информации теперь уходит меньше времени, так 
что освободившееся время ученый может тратить 
на чтение [4]. Хотя общая продолжительность за-
трат на чтение выросла со 120 часов в год в 1977 г. 
до 144 часов в 2008 г., с учетом удвоения прочи-
тываемых источников время, затрачиваемое на чте-
ние отдельной статьи, сократилось на треть [31]. 

Н 
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По замечанию американских исследователей, от-
водимый учеными на чтение лимит времени дос-
тиг своего предела. 

Следует отметить, что, по мнению некоторых 
авторов, рост используемости научной литературы, 
которая может выражаться в числе выдач на биб-
лиотечной кафедре, числе загрузок или числе ци-
тирований, на самом деле всего лишь отражает рост 
числа исследований, оставаясь, таким образом, на 
одном и том же уровне в различное время. Одним 
из первых исследований на эту тему стала работа 
британского исследователя Б. Брукса [12], изу-
чавшего рост и устаревание научной литературы. 
Брукс показал, что увеличение количества авторов 
публикаций в одной и той же области отменяет 
эффект роста литературы, если оба показателя 
равны. Позже эту гипотезу на примере публикаций 
по генетике человека и медицинской генетике под-
твердили американские специалисты Е. Стинсон 
и Ф. Ланкастер [29]. Между тем библиотекари 
К. Тенопир и Д. Кинг в своем исследовании [31] 
показывают данные в процентном отношении, из 
которых видно, что чтение литературы научными 
сотрудниками с 1977 по 2000 г. выросло в два раза. 

Примечательно, что научные сотрудники из бо-
лее авторитетных и эффективных научных учреж-
дений склонны к чтению информации из журналов 
с более высокими импакт-факторами, согласно 
недавнему исследованию, проведенному в Вели-
кобритании [17]. В то же время в другой работе 
отмечается, что параллельно все большему рас-
пространению цифровых технологий данная связь 
неуклонно ослабевает [25]. Авторы связывают это 
с тем, что публикации в сетевом пространстве стали 
равновеликими и равнодоступными для поиска. 

Отмечено, что компьютеризация издательского 
дела не сгладила различий в моделях чтения уче-
ных из разных научных областей [33, 34]. Осо-
бенно сильно различаются модели чтения и поиска 
информации в естественных науках и науках гу-
манитарного цикла. Примечательно, что в неко-
торых исследованиях предлагается отойти от рас-
пространения моделей, хорошо работающих в ес-
тественных науках, к наукам гуманитарной на-
правленности. Так, европейские специалисты по 
информации Дж. Фрай и С. Талья [19] предлагают 
использовать эпистемологические и культурологи-
ческие подходы при анализе моделей чтения в раз-
личных дисциплинах, отталкиваться от концепций 
строгих взаимосвязей и четко обозначенных целей 
в естественных науках и от концепций слабых свя-
зей с менее ясными целями – в общественных. 
Учет этих категорий будет способствовать луч-
шему пониманию поисковых стратегий и чтения 
в различных дисциплинах, что поможет в итоге 
корректировать подписку для библиотечных чи-
тателей. 

Корреляция между чтением и публикуемостью 

Увеличение числа используемых учеными источ-
ников, по ряду исследований, напрямую связано 
с их научным успехом, поскольку положительно 
влияет на рост публикуемости, что влечет в свою 
очередь продвижение по карьерной лестнице. Та-
ким образом, чтению бóльшего числа источников 
способствует не только бóльшая доступность элек-
тронных публикаций, но и возможность более бы-
строго научного и профессионального роста уче-
ных. На прямую связь между публикуемостью и чи-
слом прочитанных источников указывает в своих 
исследованиях американский исследователь Д. Кинг 
с соавторами [23]. 

В статье, включающей анкетирование препода-
вателей американских высших учебных заведений, 
авторы указывали, что чтение научной литературы 
из подписанных библиотеками электронных кол-
лекций самым положительным образом сказыва-
ется на исследовательской деятельности научных 
сотрудников, включая удобства удаленной работы 
с текстами, чтение смежной литературы, легкость 
в хранении текстов и пр. [26]. 

В исследовании американского информацион-
ного специалиста Дж. Бадда [14] указывается на 
прямую корреляцию между увеличением финан-
сирования научных библиотек американских уни-
верситетов и ростом публикуемости сотрудников 
этих учебных заведений. 

Крупномасштабное исследование в 2009 г. про-
вели сотрудники британской компании «Сеть на-
учной информации» (Research Information Network). 
На основе статистических данных о загрузках ста-
тей по стандарту COUNTER (Counting Online Usage 
of NeTworked Electronic Resources – подсчет он-
лайнового использования сетевых электронных ре-
сурсов) по всем научным учреждениям Велико-
британии авторы указали, что затраты на подписку 
напрямую положительно влияют на рост чтения 
(в значениях числа загруженных статей) и, как 
следствие, на число статей, публикуемых авторами 
соответствующих организаций, на число получен-
ных грантов, на рост доходов от контрактных ра-
бот, а также на увеличение числа сотрудников, 
защитивших диссертации [17]. 

Среди российских исследователей данной про-
блемой активно занимаются сотрудники Нацио-
нального электронно-информационного консорци-
ума (НЭИКОН), в частности И. К. Разумова. Ана-
лиз собираемой в консорциуме статистики по ис-
пользуемости литературы и указываемое в анкетах 
библиотек-участниц число научных публикаций, 
издаваемых организациями, позволили сделать вы-
вод о соответствии роста числа публикаций орга-
низации при увеличении числа подписанных ею 
ресурсов [7, 8]. 
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Изменения в моделях поиска научной 
информации. Рост значимости 
автоматизированных поисковых систем 

По замечанию библиотекарей К. Тенопир и Д. Кин-
га [32], за 30 последних лет произошло смещение 
от модели просмотра библиографической инфор-
мации (browsing), реализуемого при пролистыва-
нии страниц с содержанием журналов, к модели 
поиска конкретной информации (searching). В этом 
процессе значительную роль сыграл переход от 
бумажных версий журналов к электронным, что 
сопровождалось формированием соответствующих 
инструментов поиска информации. 

Существенную роль в вытеснении просмотра 
страниц с содержанием при поиске информации 
сыграли внедрение автоматизированных систем по-
иска и переход по гиперссылкам внутри читаемого 
текста. Так, доля обзорного типа поиска литера-
туры сократилась за время исследований (1977–
2005) почти в два раза, тогда как автоматизиро-
ванный поиск возрос в 33 раза. Почти в 2,5 раза 
увеличилась доля получения информации о новых 
текстах благодаря цитированиям и системе гипер-
ссылок [32]. Система гиперссылок в настоящее 
время представляет собой одну из наиболее при-
оритетных сторон развития издательского бизнеса. 

Отметим, что смещение от обзора к поиску 
в большей степени затронуло цикл естественных 
наук, и в меньшей – общественных и гуманитар-
ных. В последних до сих пор отмечается тяготение 
к обзорному типу поиска литературы или типу пе-
рехода к новым текстам по ссылкам. В естественно-
научных же дисциплинах доминирует предметный 
строгий поиск и важно точное соответствие иско-
мой тематике [30]. 

Отмечено, что получение информации о новых 
публикациях от коллег в виде рекомендаций в об-
щем ряду способов получения библиографической 
информации осталось за 30 лет на прежнем месте. 
Примечательно, что в этом случае информационные 
технологии не увеличили процентную долю данного 
типа поиска, хотя было внедрено множество серви-
сов по рекомендации литературы пользователям – 
в социальных сетях, на платформах издательств, 
в библиографических БД, которые основываются 
на семантическом анализе библиографических дан-
ных или на пристатейных списках литературы. 

Особую роль в получении библиографической 
информации стала играть система оповещений, ко-
гда читатель на большинстве сайтов издательств 
или библиографических БД имеет возможность 
отметить параметры, в соответствии с которыми 
система будет присылать ему сообщения о новых 
публикациях. 

В целом с результатами исследовательской 
группы К. Тенопир согласуются результаты другого 

крупномасштабного исследования, посвященного 
анализу изменений в моделях поиска информации, 
произошедших с 2005 по 2012 г. Исследование, 
проведенное британскими учеными Т. Гарднером 
и С. Ингером, охватывало научные организации 
со всех континентов и ставило целью выяснить, 
какие действия предпринимают научные сотруд-
ники при поиске источников из пристатейных спи-
сков литературы, при обычном поиске статей и при 
получении информации о новейших разработках 
в своей области [20]. Наиболее важной представ-
ляется информация о поиске новой литературы 
(рисунок, с. 62). 

Из рисунка видна прежде всего значимость 
электронных средств поиска информации, а также 
возрастающая роль библиографических баз данных 
[24]. Система журнальных рассылок хотя и играет 
существенную роль, но, по-видимому, перестает 
удовлетворять информационные потребности уче-
ных, показывая устойчивый спад. Существенный 
рост в использовании библиографических БД на-
блюдается и при поиске источников из списков 
пристатейной литературы [20]. 

С моделями поиска оказывается связана ис-
пользуемость журналов. Так, финские специалисты 
С. Талья и Х. Маула в своем исследовании ставят 
очень важный для библиотек вопрос: почему одни 
электронные журналы используются, тогда как дру-
гие – нет [30]. Авторы выяснили, что тип поиска 
информации, доминирующий у ученых естественно-
научных профилей, предполагает намного большее 
использование подписной литературы, тогда как 
тип поиска информации в гуманитарных и обще-
ственных науках требует меньшего числа выписы-
ваемой периодики. 

Новые виды поиска, включая автоматизирован-
ный, развитая система фильтрации данных, а так-
же система ссылок позволяют говорить о возмож-
ном в ближайшем будущем равноправии журналь-
ных публикаций для читателя. Современные ре-
феративные базы данных уравняли публикации 
в плане доступности и поиска. В настоящее время 
стало возможным по заданным терминам найти аб-
солютно все интересующие читателя статьи, даже 
если они находятся в журнале по другой дисцип-
лине, где прежде пользователь не стал бы их ис-
кать. Кроме того, важно помнить, что именно ста-
тья, а не журнал, интересует читателя в первую 
очередь [21]. Располагая мощным инструментарием 
поиска информации, охватывающей сразу тысячи 
журналов и сотни тысяч публикаций, читатель мо-
жет не задумываться, в каком именно источнике 
опубликованы статьи. Журналы в определенной 
мере размыли свои предметные границы для кон-
кретного читателя и превратились в его собствен-
ный мегажурнал, о чем пишет в своей работе ре-
дактор журнала «Science» Э. Рубинштейн [28]. 
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Отправные точки для поиска информации о новейших достижениях в определенной предметной области [20]. 
 
 
Современные системы поиска и представление 

реферативной информации в виде баз данных пред-
ставляют несомненную ценность и в работе биб-
лиотечных отделов комплектования. Отечествен-
ный библиотековед В. И. Терешин, описывая закон, 
по которому одинаковое количество информации 
публикуется в 10-ти профильных, 50-ти смежных 
и 2500 тысяч прочих журналов, указывает, что 
«библиотекарю необходимо во всех трех зонах 
найти профильную информацию, то есть выявить 
все (10 + 50 + 2500 = 2560) издания с информа-
цией по теме», что особенно важно для библиотек 
естественно-научного профиля [9, с. 68]. Новые 
формы представления библиографической инфор-
мации и сопровождающий библиографические БД 
инструментарий значительно упрощают эту задачу. 

Об этом же пишут канадские исследователи, 
обнаружившие, что связь между импакт-фактором 
журнала и цитируемостью отдельных статей начала 
ослабевать с переходом публикаций в электрон-
ный вид [25]. Авторы указывают, что доля высо-
коцитируемых статей в журналах с высокими им-
пакт-факторами сокращается, и, соответственно, 
вырастает доля высокоцитируемых статей в жур-
налах с небольшими импакт-факторами. Это гово-
рит о том, что происходит постепенный переход 
с уровня журналов на уровень публикаций, кото-
рые, став более доступными для поиска, получают 
дополнительную ценность. Кроме того, исследова-

тели отмечают начало оттока публикаций из ре-
цензируемых журналов, поскольку современные 
сетевые технологии предлагают множество иных 
способов распространения научных знаний [10]. 

Переход научного сообщества к электронной 
информации 

По ряду наблюдений, читатели из научных учреж-
дений очень быстро освоили новые инструменты 
навигации и чтения литературы [32]. Интересно 
отметить, что с середины 1990-х гг., когда элек-
тронные журналы только набирали популярность, 
отношение к ним ученых было иным. В значи-
тельной мере это было связано с недостатком тех-
нических знаний у научных сотрудников, с одной 
стороны, и меньшими возможностями самих систем 
навигации и ресурсным обеспечением – с другой. 

По опросу, проведенному американскими биб-
лиотекарями Ю. Адамс и Ш. Бонк, серьезными 
препятствиями в использовании первых электрон-
ных журналов сотрудники американских универ-
ситетов называли недостаточные знания о ресур-
сах, нехватку обучающих семинаров, посвященных 
ресурсам, недостаток общих знаний компьютерных 
технологий, включая работу в сети и использова-
ние электронной почты [11]. В то же время на-
учные сотрудники быстро оценили потенциальные 
возможности электронных документов и в качестве 
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приоритетов отмечали системы электронного МБА 
и удаленной сетевой работы с подписными ресур-
сами [11]. 

В работе израильского исследователя Н. Ками-
нера, где приводится более общая оценка освоения 
компьютерных технологий учеными в 1990-е гг., 
также указывается, что сотрудники с хорошей ком-
пьютерной грамотностью намного интенсивнее ис-
пользуют сетевые возможности в своей профес-
сиональной деятельности, что ставит их в бо- 
лее выгодную позицию в сравнении с коллегами, 
не использующими современные технологии [22]. 
На недостаток компьютерных знаний как сущест-
венное препятствие к использованию электронных 
ресурсов указывали также американские специа-
листы И. Джанг [36] и А. Бишоп [12]. 

К существенным недостаткам, стоявшим на пути 
к использованию электронных ресурсов в эпоху 
их возникновения, относились технические проб-
лемы, связанные с несовершенством аппаратного 
и программного обеспечения. Например, в работе 
И. Джанг выделяются проблемы нестабильности 
адресов электронных публикаций, недостатка биб-
лиографических сведений, проверки достоверности 
электронной информации [36]. К этому можно до-
бавить общие проблемы, присущие компьютерным 
технологиям, такие как шпионские программы, ви-
русы, проблемы архивации научной литературы [6]. 
Отечественными исследователями также называ-
лись проблемы невозможности делать закладки 
и копировать электронные статьи; указывалось на 
более быстрое уставание при чтении с экрана [1]. 
Указывалось и на недостаток привязки ресурса 
к определенному IP-адресу, что предусматривало 
работу только в помещении библиотеки [5]. 

Между тем большинство из указанных недос-
татков за прошедшие годы были устранены. Так, 
проблема постоянной адресации решена за счет 
введения и использования идентификатора цифро-
вого объекта DOI (digital object identifier), обес-
печивающего постоянную ссылку на публикацию 
даже в случае смены сетевого адреса [16, 27]. 
О преимуществах использования DOI в библио-
течных сервисах, включая увеличение числа загру-
зок из-за повышенной точности разрешения, рас-
сказывается в работе американского исследователя 
Дж. Ванга [35]. 

Значительно возросла надежность аппаратного 
обеспечения, объемов памяти для хранения боль-
ших массивов научной информации. Программное 
обеспечение от агрегаторов, издателей и смежных 
компаний, генерирующих библиографические БД, 
также значительно упростило навигацию, получе-
ние и хранение научной информации, что в итоге 
увеличило число пользователей и электронных ре-
сурсов. Проблема привязки ресурса к IP-адресам 
решена за счет использования как систем Athens 

(www.openathens.net) или Shibboleth (http://shibboleth. 
internet2.edu), дающих доступ ко всей подписке 
библиотеки, так и за счет уникальных пользова-
тельских учетных записей для удаленной работы. 
Качество мониторов за прошедшие годы также зна-
чительно улучшилось, притом что западные врачи 
признали их безопасность для зрения. 

К этому списку можно добавить активно раз-
рабатываемые и совершенствуемые инструменты 
по управлению ссылками (EndNote (http://endnote. 
com/product-details/basic), BibTex (http://www.bibtex. 
org) и др.); веб-сервисы по сохранению, обсужде-
нию научных публикаций и созданию в них заме-
ток (Mendeley (www.mendeley.com), CiteULike (www. 
citeulike.org) и др.). В этом смысле все вовлечен-
ные в информационное пространство разработ-
чики программного обеспечения действуют ана-
логично компании Google, которая, по замечанию 
А. И. Земскова и Я. Л. Шрайберга, приобрела ус-
пех благодаря принципам простоты, минималь-
ности и в то же время высокой функциональности 
и эффективности поиска [6]. 

Отдельно можно указать на психологическую 
проблему привыкания к новым формам существо-
вания информации и работы с ней, требующей пре-
одоления консерватизма. Так, в исследовании аме-
риканских специалистов Дж. Бадда и Л. Конневея, 
проведенном в середине 1990-х гг., указывается 
на явно настороженное отношение научных сотру-
дников американских университетов к электрон-
ным журналам [15]. Недоверие к ним было свя-
зано в том числе с неопределенностью их статуса: 
было непонятно, можно ли указывать публикации 
в электронных журналах в отчетных документах. 
По-видимому, эта проблема решена в странах За-
пада и постепенно находит разрешение в России. 
Скептические прогнозы относительно будущего 
электронных журналов как полноценных изданий 
звучали и в отечественных публикациях [10]. Стоит 
также отметить, что переход с печатной подписки 
на электронную в России происходит медленнее, 
и во многих библиотеках не замечено снижения 
уровня подписки на печатную журнальную продук-
цию [2]. Медленнее развивается и сам рынок рос-
сийских электронных журналов и публикаций [3]. 

Заключение 

Модели поиска и чтения научной литературы пре-
терпели существенные изменения с начала эпохи 
компьютеризации общества и всех процессов ра-
боты с информацией. Нельзя сказать, что этот про-
цесс завершился, поскольку далеки от завершения 
процессы взаимоотношений между создателями, 
распространителями и потребителями научной ин-
формации, функции которых все чаще пересе-
каются. Изучение этого вопроса является также 
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обратной связью, получаемой издательствами, биб-
лиотеками и создателями различного рода баз дан-
ных публикаций от их потребителей – научного 
сообщества. 

Изучение моделей поиска и чтения в их ди-
намике позволило исследователям сделать вывод 
о достижении учеными возможного предела вре-
мени, отводимого на чтение; о том, что с разви-
тием баз данных все публикации стали для уче-
ных равнодоступными в плане поиска, о связанной 
с этим тенденции утрачивания импакт-фактором 
журнала своей значимости. Несмотря на одинако-
вое воздействие информатизации на все дисцип-
лины, отличия в моделях чтения в разных научных 
областях остаются до сих пор актуальными, и в осо-
бенности они проявляются в гуманитарных и есте-
ственно-научных областях. Так, модель просмотра 
библиографической информации с использованием 
указателей или страниц содержания журналов ос-
тается более востребованной в гуманитарных дис-
циплинах и практически вытеснена моделью поиска 
точно сформулированной информации в естест-
венных науках. В этом виде поиска значительную 
роль приобрели базы данных, позволяющие про-
водить автоматизированный поиск по всей сово-
купности имеющихся публикаций. 

С учетом этих тенденций, а также при прове-
дении более детального анализа различных аспек-
тов моделей поведения читателей возможно про-
ведение более точной редакционной политики в из-
дательствах, а также корректирование деятельности 
библиотечных подразделений по информационному 
обеспечению пользователей, организации сетевого 
доступа к ресурсам и по формированию оптималь-
ного фонда научной библиотеки. 
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Рассматривается технологический подход к созданию модели электронной библиотеки для поддержки 
системы смешанного обучения в Новосибирском государственном университете. Термин «электронная 
библиотека» в данной работе трактуется как система управления структурированными каталогизиро-
ванными коллекциями электронных учебно-справочных материалов. В работе описываются архитек-
тура системы и принципы интеграции с цифровым репозиторием, правила представления и преобразо-
вания метаданных. Основное внимание уделяется работе со словарями ключевых терминов, которые 
используются для систематизации и классификации информационных ресурсов, и моделированию 
связей с фактами. 
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A technological approach for developing a digital library model to support the blended learning in Novosibirsk 
State University is considered in the article. The term «digital library» in this work is interpreted as an informa-
tion management system of structured cataloged collections of interactive training and reference materials. The 
information system architecture, principles of integration with digital repository and rules of metadata repre-
sentation and transformation are described. A special emphasis is paid on the activity with key terms dictiona-
ries used for information resources systematization and classification, and modeling relations to the facts. 
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азвитие технологий в области передачи и об-
работки информации привело к появлению 
принципиально новых возможностей органи-

зации образовательного процесса, что, в свою оче-
редь, обусловило качественный рост информаци-
онных потребностей студентов и преподавателей. 
Современный студент, вооруженный компьютером, 
планшетом или другим мобильным устройством, 
повседневно использующий возможности сети Ин-
тернет, не может быть удовлетворен традиционным 
режимом учебного процесса и обычными форма-
тами учебных материалов, как-то учебники, книги 
или плоские текстовые файлы. Учебные материалы 
могут быть сегодня предоставлены во множестве 
цифровых форматов и должны поддерживаться раз-

личными поисковыми и классификационными сер-
висами. Систематизация и классификация имею-
щихся информационных ресурсов в соответствии 
с имеющимися потребностями является одной из 
важнейших задач поддержки как научной, так и пе-
дагогической деятельности [1, 2]. 

Для этого необходима поддержка различных 
уровней абстракции при описании информации от 
кратких до очень подробных описаний информа-
ционных объектов. Для поддержки сложных функ-
ций поиска и классификации информации недос-
таточно хранить только полнотекстовые описания. 
Необходимы поддержка поиска по атрибутам пол-
нотекстового поиска, а также просмотр ресурсов 
по категориям и словарям-классификаторам. Наи-

Р 

БИБЛИОСФЕРА, 2016, № 1, с. 66–72 



А. М. Федотов, Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, О. А. Федотова, 2016, № 1, с. 66–72 

67 

более важной задачей является задача системати-
зации ресурсов, для решения которой необходимо 
четко определить состав логико-семантических ка-
тегорий (фасетов) и ключевых терминов (тезаурус), 
покрывающих избранную предметную область. 

Развитие интеллектуальных технологий пре-
доставления информации обучаемому через ком-
пьютерные сети привело к активному внедрению 
в учебный процесс вузов России и мира технологии 
и модели смешанного обучения, обучения в форме, 
получившей название «blended learning» [3]. 

«Blended learning» (смешанное обучение) – это 
форма программы обучения, при которой студенты 
получают при помощи средств вычислительной 
техники (дистанционно) хотя бы часть учебного 
материала и методических рекомендаций по орга-
низации учебного процесса и контролю получен-
ных знаний. Такая форма комбинируется с обыч-
ной схемой учебного процесса. 

Термины «смешанный», «гибридный», «техно-
логически-управляемый», «Интернет-доступный» 
часто используются как взаимозаменяемые сино-
нимы, но в последние годы термин «blended lear-
ning» становится более популярным. 

Практика обучения по модели «blended lear-
ning» активно проводится в Новосибирском госу-
дарственном университете (НГУ) и постепенно ста-
новится традиционной. В частности, на факуль-
тете информационных технологий (ФИТ НГУ) на 
кафедре «Систем информатики» в этом формате 
уже ведется преподавание ряда дисциплин. 

В настоящей работе будет рассмотрена модель 
электронной библиотеки (ЭБ), реализованная в виде 
интерактивных справочных учебных пособий1 для 
поддержки курсов «Современные проблемы ин-
форматики и вычислительной техники», «Вычис-
лительные системы», «Экология» и др. 

Определение электронной библиотеки 

Современный подход к организации работ с доку-
ментами и материалами связан в первую очередь 
с мировой тенденцией перевода разнородной ин-
формации с бумажных носителей в цифровую форму 
и с созданием крупномасштабных информацион-
ных хранилищ. Представление информации и зна-
ний в цифрой форме позволяет принципиально по-
иному создавать, хранить, организовывать доступ 
и использование информации. Наряду с этим фор-
мируется новый класс информационных систем, 
предназначенных для управления электронными 
информационными ресурсами, – электронные биб-
лиотеки [4, 5]. 

Под термином электронная библиотека в дан-
ной работе понимается система управления струк-
                                                        

1 http://fedotov.nsu.ru/lecture.php 

турированными каталогизированными коллекциями 
разнородных электронных (цифровых) объектов 
(ресурсов). Электронная библиотека не только обе-
спечивает многосторонний поиск и навигацию по 
каталогам (в отличие от печатных изданий, мик-
рофильмов и других носителей), но и предостав-
ляет пользователю непосредственно найденный ре-
сурс (публикацию, документ, фотографию, описа-
ние факта и др.), а также дополнительные сведения 
о нем, например, географическую привязку, ин-
формацию об авторах, информацию о фактах, биб-
лиографию, перечень организаций и т. д. 

Основная задача, решаемая электронными биб-
лиотеками, – это управление информационными ре-
сурсами и «интеграция информационных ресурсов 
(включая поддержку унифицированного доступа 
к ним), а также эффективная навигация в них» [6]. 

В процессе научной, а особенно педагогиче-
ской деятельности много времени и сил отнимает 
работа с литературными источниками и докумен-
тами: поиск необходимых документов, система-
тизация и классификация в соответствии с постав-
ленной задачей. В настоящее время существуют 
достаточно мощные информационные системы, ко-
торые в той или иной степени удовлетворяют ин-
формационные потребности пользователей [7]. Од-
нако основными недостатками большинства сис-
тем являются ограниченность возможностей про-
ведения аналитической работы с ресурсами и обе-
спечения интеграции ресурсов как внутри каждой 
из систем, так и с внешними системами (низкая 
интероперабельность) [6]. Это крайне неудобно 
в сфере научно-образовательной деятельности, одна 
из главных задач состоит в том, что необходимо 
установить связи между конкретными научными 
фактами (например, «что означает термин кибер-
нетика» или «кто автор данной статьи») и сущно-
стями информационной системы (персоны, факты, 
документы, публикации и т. п.). 

В монографии [8], изданной ВИНИТИ еще 
в 1976 г. и содержащей подробный обзор теоре-
тических проблем информационного поиска, на 
основе выделения двух типов информационных 
потребностей – потребности в сведениях об источ-
никах необходимой научной информации и по-
требности в самóй необходимой научной информа-
ции – говорится, что для удовлетворения инфор-
мационных потребностей первого предназначены 
информационные системы, получившие название 
документальных, для второго типа – фактогра-
фических. В настоящее время наиболее востребо-
ванным средством информационного обеспечения 
научной деятельности становятся интеллектуаль-
ные информационные системы (ИИС), сочетающие 
возможности информационных систем обоих на-
званных типов и позволяющие удовлетворять ин-
формационные потребности квалифицированного 
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пользователя в соответствии со схемой «документ – 
факт – рассуждение» [6, 9]. В дальнейшем мы бу-
дем использовать понятие «фактографические сис-
темы» в широком смысле, включающем и ИИС. 

В интеллектуальных информационных систе-
мах в качестве составного компонента выступают 
рассуждающая система, формализующая правила 
логического вывода, и интеллектуальный интер-
фейс. Документы, с которыми приходится рабо-
тать в процессе научно-образовательной деятель-
ности, являются слабо структурированными – хотя 
и снабженными метаданными, но содержащими 
неструктурированные элементы. Поэтому актуаль-
ной задачей является разработка теоретических 
основ и моделей создания ИС, способных в ав-
томатизированном режиме извлекать метаданные 
и факты из электронных документов достаточно 
произвольной структуры. Ее решение позволит 
получать новую информацию и знания [6]. 

Функциональные требования 
к модели электронной библиотеки 

В информационной системе, направленной на под-
держку научно-образовательной деятельности, важно 
хранить описание жизненного цикла информаци-
онных ресурсов и иметь возможность восстано-
вить состояние ресурса на любой момент времени. 
Существуют информационные ресурсы, которые 
должны быть доступны длительное время. К тако-
вым, например, относятся документы, имеющие 
длительную юридическую силу, патенты, мульти-
медийная информация об исторических событиях, 
которая может быть востребована через любой пе-
риод времени. Кроме того, научные отчеты инсти-
тутов, речи ученых, письма и служебные записки 
могут также иметь огромную историческую значи-
мость, становясь более ценными со временем. По-
этому ЭБ должна поддерживать возможность дли-
тельного хранения информационных ресурсов с воз-
можностью их восстановления. 

Как уже отмечалось, другой важной проблемой 
является идентификация информационных ресур-
сов [6, 10], определяющая конкретно для каждого 
факта, кто является его автором, где и когда он 
получен, с какими другими фактами он связан. Для 
этого необходима поддержка различных уровней 
абстракции при описании информации от кратких 
до подробных описаний информационных объектов. 

Можно сформулировать следующие функцио-
нальные требования к модели электронной биб-
лиотеки [2, 11]: 

 надежное, долговременное и защищенное от 
исчезновения хранение информации; 

 актуальность, полнота, достоверность про-
исхождения документов; 

 историчность информации; 

 географическая привязка информации; 
 наличие большого числа словарей-классифи-

каторов (справочников) для обеспечения иденти-
фикации и классификации ресурсов; 

 поддержка неоднородных и слабо структу-
рированных информационных ресурсов; 

 поддержка взаимосвязей информационных 
ресурсов; 

 предоставление информации пользователю 
в виде, выбранном пользователем; 

 наличие интеллектуальных служб обслужи-
вания запросов пользователя; 

 наличие программных интерфейсов для под-
держки аналитической работы пользователя с по-
мощью программных приложений; 

 поддержка требований интероперабельности 
как на программном, так и на семантическом уровне; 

 поддержка работы с внешними источниками. 
К особенностям построения модели ЭБ, содер-

жащей интерактивные учебные материалы, можно 
причислить: 

 возможность построения простого и удоб-
ного механизма навигации в пределах электрон-
ного материала; 

 развитый поисковый механизм в пределах 
электронного материала, в частности, при исполь-
зования гипертекстового формата издания; 

 возможность специального варианта струк-
турирования материала для настройки на индиви-
дуальное обучение (например, с выделением слоев: 
обязательных для изучения; для более подготов-
ленных пользователей; для более глубокого изуче-
ния определенных разделов; вспомогательных; спе-
циальных – «Основные понятия и определения», 
дополнительных – рекомендаций по применению 
полученных знаний); 

 возможность адаптации и оптимизации поль-
зовательского интерфейса под индивидуальные за-
просы обучаемого: 

 возможность использования правил и сер-
висов, обеспечивающих высокую эргономичность 
электронного учебного материала (плотность текста 
на экране, удачная гарнитура, кегль, цвет и пр.); 

 возможность включения специальных фраг-
ментов, моделирующих физические и технологи-
ческие процессы; 

 возможность включения в учебник аудио до-
кументов; 

 возможность включения в состав учебника 
фрагментов видеофильмов для иллюстрации опре-
деленных положений учебника. 

Наиболее важным выводом из вышесказанного 
является то, что информационная модель ЭБ дол-
жна быть многоуровневой и состоять как минимум 
из следующих компонентов [12] (рис. 1): храни-
лище данных – репозиторий, сервер метаданных, 
словари-справочники, сервер приложений. 
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Рис. 1. Архитектура электронной библиотеки 

 
 

Выбор метаданных для ЭБ 

Так как информация в электронной библиотеке 
отображает некоторые сущности (предметы, про-
цессы, явления, персоны, публикации, факты, клю-
чевые термины и т. п.), следует рассматривать ин-
формационную систему как множество информа-
ционных объектов – наборов данных, представ-
ляющих (описывающих) эти сущности в ИС. 

Эффективным средством описания информа-
ционных объектов в информационной системе яв-
ляются метаданные – данные, являющиеся неотъ-
емлемой частью информационного объекта и опи-
сывающие реальный объект или группу объектов 
(рис. 2). 

Для поддержки сложных функций поиска и клас-
сификации необходимы: поддержка поиска по ат-
рибутам, полнотекстового поиска, а также просмотр 
ресурсов по категориям и словарям-классифика-
торам. 

В существующих информационных системах ин-
формационные ресурсы разрознены, недостаточно 
систематизированы и структурированы. При соз-
дании их описаний недостаточное внимание уде-
ляется вопросам интероперабельности: слабо при-
меняются соглашения и рекомендации по стандар-

тизации представления документов и средства ин-
теграции разнородных информационных ресурсов. 
Под интероперабельностью ИС понимается сте-
пень ее способности взаимодействовать с другими 
ИС, в том числе и с человеком. Но если при взаи-
модействии с человеком (как с информационной 
системой) основная нагрузка на обеспечение взаи-
мопонимания ложится на человека, который в со-
стоянии обработать даже плохо организованную 
информацию, то для обеспечения эффективного 
взаимодействия между собственно информацион-
ными системами требуются специальные техноло-
гические методы и общие соглашения. Это приво-
дит к требованию соответствия всех схем данных, 
интерфейсов и протоколов соответствующим меж-
дународным стандартам и рекомендациям [10]. 

В работах [10–12] определен профиль ЭБ как 
необходимый набор стандартов и компонентов ин-
формационной системы, ориентированной на на-
учные исследования. 

В настоящее время существует большое коли-
чество систем метаданных, предназначенных для 
описания различных классов информационных объ-
ектов. Использование систем метаданных (схем 
данных) пока еще недостаточно формализовано. 
Информационные  системы,  ориентированные  на 

 
Рис. 2. Структура информационной системы 
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одинаковые классы информационных объектов ис-
пользуют различные, часто оригинальные системы 
метаданных и форматы метаописаний, а также раз-
ные подходы к решению прикладных задач. Реше-
нием этих проблем занимаются многие организа-
ции во всем мире. Большое внимание им уделяют 
такие международные организации, как W3C (World 
Wide Web Consortium – http://www.w3.org), DCMI, 
OCLC (Online Computer Library Center – http://oclc. 
org), IFLA (International Federation of Library Asso-
ciations – http:// www.ifla.org), IETF (Internet Engi-
neering Task Force – http://www. ietf.org), ISO (In-
ternational Organization for Standardization – http:// 
www.iso.org). 

Метаданные необходимы для решения следую-
щих задач: 

 предоставление сведений о документах для 
получения представления об их содержании, струк-
туре, способах использования и т. д.; 

 систематизация информации о документах; 
 выбор из множества документов определен-

ного подмножества по формальным признакам и со-
поставление документов по формальным признакам; 

 внутрисистемные технологические задачи, 
связанные с обеспечением подготовки документов, 
размещением документов в информационной среде 
и т. д.; 

 внешние технологические задачи, связанные, 
прежде всего, с обменом данными с внешними ин-
формационными системами. 

В связи с этим будем подразделять метаданные 
на следующие классы (рис. 3): 

 административные, или служебные, несу-
щие исключительно служебную информацию, на-
пример, дату модификации документа, владельца 
документа (не путать с автором), права доступа 
к документу и т. п.; 

 системные, обеспечивающие технологиче-
ские задачи системы управления ресурсами, на-
пример, правила представления документов поль-
зователю, правила преобразования схем данных 
структурных метаданных, правила определения ас-
социативных связей между документами и т. п.; 

 описательные, или структурные в стандарт-
ном понимании, описывающие документ в соот-
ветствии с выбранной схемой данных. 

Как мы уже отмечали, основу содержания 
электронной библиотеки составляют информаци-
онные объекты, которые представляют следующие 
основные типы сущностей: 

 субъекты: персоны, организации и т. п.; 
 объекты – единицы хранения: публикация, 

документ, факт, научный результат, мероприятие, 
фотография и др.; 

 отношения: понятие, ключевой термин, со-
бытие, время, место. 

В отличие от общепринятых документных (биб-
лиографических), в ЭБ указание на субъекты да-
ется ссылкой на экземпляр сущности субъекта, что 
позволяет корректно решать задачу идентифика-
ции объектов. 

Используемый профиль определяет список эле-
ментов данных (полей), необходимых для создания 
записи соответствующего типа и раскрывает со-
держание элементов данных. Для эффективной ра-
боты сервера приложений необходимо использо-
вать набор словарей-классификаторов, содержащих 
как классификационные признаки, так и наборы 
ключевых терминов (с отношениями порядка), по 
которым производится систематизация и класси-
фикация материала. 

В созданной модели ЭБ для формирования ме-
таданных применяются несколько стандартов, явля-
ющихся расширениями рекомендаций Dublin Core 
(http://www.dublincore.org) и Qualified Dublin Core 
(QDC). Для документов нами была расширена 
стандартная схема метаданных QDC полями, вклю-
чающими основные требования государственного 
стандарта ГОСТ 7.19-2001 (МЕКОФ) [13]. 

Словари (ключевые признаки, ключевые тер-
мины) – это особый вид метаданных, которые от-
ражают наиболее существенные свойства объекта, 
имеющие наибольшее значение с точки зрения ин-
формационной системы, и их специфика опреде-
ляется терминологией конкретной предметной об-
ласти, которой посвящена ЭБ. Необходимо рас-
сматривать различные типы ключевых терминов: 
в стандартном понимании; описывающие персону; 
описывающие организацию; описывающие времен-
ные периоды; описывающие географические поня-
тия, а также тематические словари-классификаторы, 
тезаурусы,  описания  предметной  области  данной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классы метаданных 
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научной школы и классификаторы документов в со-
ответствии с МЕКОФ. 

Имеется ряд российских (например, УДК2, 
ГРНТИ3) и международных (например, MSC-2000 
(Математический классификатор – http://www.ams. 
org/msc/msc.html), ORTELIUS (The «Ortelius The-
saurus on Higher Education» – http://cordis.europa.eu/ 
cerif/src/sum_concl.htm)) словарей для классифика-
ции научных данных. Однако в целом эти словари 
содержат только общенаучную информацию и не 
годятся (использовать их все равно надо) для сис-
тематизации материалов. 

Метаданные существенным образом зависят от 
природы и структуры объектов реального мира, от 
способа представления их в виде информационных 
объектов и от специфики ИС. Учитывая это, необ-
ходимо классифицировать описываемые объекты. 
Законченная совокупность правил, достаточная для 
формирования метаданных в определенном классе 
ИС и (или) для решения определенного класса за-
дач над информационными объектами представ-
ляет собой систему метаданных. 

Практическая реализация 

Рассмотренная модель электронной библиотеки 
реализует учебные пособия по курсам «Современ-
ные проблемы информатики и вычислительной 
техники»4, «Вычислительные системы»5, «Инфор-
матика»6 и др. 

Документы основного каталога содержат опи-
сания схемы метаданных QDC, расширенной мета-
данными для соответствия ГОСТ 7.19 (МЕКОФ) 
и описания служебных метаданных, описывающих 
структуру объектов, пользовательские интерфейсы, 
ассоциативные связи между документами, права 
доступа к документам и т. д. (при желании он мо-
жет быть расширен новыми метаданными). 

Каждая коллекция (в зависимости от вида) име-
ет минимальный обязательный набор метаданных. 
Администратор коллекции имеет возможность до-
определить схему метаданных коллекции, исходя 
из имеющихся метаданных из основного каталога. 

Между документами (записями) существуют два 
вида ассоциативных связей: жесткие и мягкие. Же-
сткие связи реализованы путем ссылок на первич-
ные ключи записи. К сожалению, такой тип связи 
не защищен от нарушения целостности (в случае 
неправильного изменения или удаления записи). 
Мягкие связи реализуются через процедуру поиска 
соответствий. Такой способ установления связей 
                                                        

2 Универсальная десятичная классификация. 
3 Государственный рубрикатор научно-технической ин-

формации. 
4 http://fedotov.nsu.ru/inforteh/ 
5 http://www.nsc.ru/win/elbib/data/show_page.dhtml?77+714 
6 http://fedotov.nsu.ru/info/ 

защищен от любых нарушений целостности БД 
и достаточно удобен пользователям, поскольку для 
указания на необходимость связи используются на-
глядные мнемонические определения. Соответст-
вия устанавливаются следующими способами: 

 ссылкой на идентификатор записи – уни-
кальный, в пределах одной коллекции, текстовый 
код, формируемый в рамках конкретной коллекции 
по определенным правилам. Например, для кол-
лекции, содержащей описания персон, идентифи-
катор формируется (на русском языке) последова-
тельно из фамилии – инициалов – года рождения; 

 ссылкой на ключевой термин – особый вид 
метаданных, выбираемый из словаря ключевых 
терминов, по существу представляющий собой те-
заурус предметной области коллекции. Ссылка оп-
ределяет запись, в которой означенный ключевой 
термин присутствует в метаданных. 

Для долговременного хранения документов ис-
пользуется репозиторий DSpace (http://www.dspace. 
org). Для поддержки процесса наполнения полно-
текстовых баз созданные профили метаданных за-
регистрированы в системе DSpace и в соответст-
вии с ними настроены рабочие процессы, а также 
пользовательский интерфейс системы. 

Для организации обмена метаданными между 
DSpace и сервером метаданных (а также с другими 
системами с расширенным профилем) создан спе-
циальный сервис, выполняющий преобразование 
метаданных из внутренней схемы DSpace в другие 
схемы метаданных, в том числе и в схему DCMI 
с использованием квалификаторов QDC (http://www. 
dublincore.org/documents/dcmi-terms/), а также в схе-
му МЕКОФ (представление ISO2709 или XML). 
Реализован также OAI-PMH сервис [14], который 
в пакетном режиме периодически, в соответствии 
с расписанием, проводит синхронизацию метадан-
ных репозитория и сервера метаданных. Для за-
полнения основного каталога метаданных в соот-
ветствии с созданными схемами метаданных ис-
пользуются контролируемые словари из справоч-
ного блока сопровождения. 

Заключение 

Уровень развития технологий современного инфор-
мационного общества меняет и характер сегодняш-
них студентов, и их отношение к получению обра-
зования. Студенты ожидают современной формы 
предлагаемых им учебных материалов. Они умеют 
оценить актуальность предлагаемых им электрон-
ных учебников и не удовлетворяются архаичным 
учебным материалом, не интересным, скудным 
в плане использования известных возможностей 
IT [3, 15]. 

Разработанная модель ЭБ может быть исполь-
зована как типовая модель системы для разработки 
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электронных учебников, поскольку решает основ-
ные задачи, предъявляемые к таким интерактивным 
материалам: обеспечение системы надежного дол-
говременного хранения цифровых (электронных) 
документов с сохранением всех смысловых и функ-
циональных характеристик исходных документов; 
обеспечение «прозрачного» поиска и доступа поль-
зователей к документам, как для ознакомления, так 
и для анализа содержащихся в них фактов; органи-
зация сбора информации по удаленным цифровым 
репозиториям, поддерживающим протоколы OAI-
PMH, SRW/SRU, Z39.50. 
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Представлено исследование библиотечных сайтов по реализации методической поддержки в регионах. 
Анализируется структура, целевое назначение специальных рубрик областных методических центров, 
основные направления, формы и методы работы. Показана эффективность региональных сайтов, а также 
их специальных рубрик по различным направлениям методической поддержки библиотек. Одним из 
приоритетных направлений является повышение квалификации и переподготовка библиотечных кад-
ров. Предлагается модель сайта, раскрывающая компоненты и функции специальных рубрик по мето-
дической поддержке библиотек. 
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The article is devoted to research of library sites implementing methodological support at the regions. The 
author analyzes special headings structure, purposes of the regional methodological centers, main directions, 
forms and methods of library activities. The paper shows efficiency of regional sites and their special headings 
on different directions of libraries methodological support. A priority is the library staff training and retraining. 
The model site is proposed, which reveals components and functions of special headings for libraries methodo-
logical support. 
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оциальные изменения, информатизация об-
щества, внедрение новых коммуникацион-
ных технологий оказали влияние на дея-

тельность библиотек. И прежде всего на измене-
ние содержания и организации их работы. Реали-
зация этих нововведений связана с решением мно-
жества проблем. Среди наиболее значимых проблем 
современности российские библиотековеды выде-
ляют: существенные изменения в документной сре-
де и средствах коммуникации, развитие и услож-
нение правовой и финансовой среды, гаранти-
рованное выполнение библиотечных госуслуг [5]. 
Перечисленные факторы вызывают необходимость 
ориентации в вопросах, ранее не входящих в про-
фессиональную компетенцию библиотекарей, и, со-
ответственно, требуют профессионального развития 
кадров. Точкой преломления процессов иннова-
ционного и профессионального развития библио-
тек становится методическая деятельность. Тра-
диционно организацией нововведений занимались 
методические центры библиотек. Происходившая 
в реформенные годы реорганизация методических 
служб привела к утрате и сокращению объемов 
многих направлений методической деятельности, 
в том числе и функций по внедрению новшеств [4, 

с. 188]. В советском библиотековедении исполь-
зовались такие термины, как «методическое руко-
водство», «методическая работа». При этом «мето-
дическое руководство» рассматривалось как функ-
ция государственных органов руководства библио-
течным делом [1, с. 83], а «методическая работа» 
определялась как деятельность библиотек – ме-
тодических центров по оказанию методической 
помощи библиотекам, направленная на совершен-
ствование их деятельности, освоение передового 
опыта, повышение квалификации кадров [9, с. 88; 
11, с. 235]. Однако реализация административных 
функций в методической работе привела к нега-
тивным явлениям: разработке для библиотек ре-
комендаций, не имеющих научно-методического 
обоснования, экспериментально не проверенных, 
оторванных от реальной практики. Вместо ква-
лифицированной помощи методисты стремились 
к проверке работы библиотек, усилению контроля 
над их деятельностью. 

На терминологическом уровне методическое 
руководство оставалось официально признанным до 
вступления в силу Федерального закона «О биб-
лиотечном деле» (1994) [6] и впоследствии смени-
лось правом библиотек на самостоятельность в их 

С 
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профессиональной деятельности. С распадом еди-
ной системы методического руководства библио-
теками и разрывом координационных связей меж-
ду центральными и региональными библиотеками 
особую остроту приобретают вопросы о статусе 
и роли методических служб и их кадров, осуществ-
ляющих методическое обеспечение [3] библиотеч-
ной деятельности. Применительно к методической 
деятельности термин «руководство» заменяется та-
кими понятиями, как «деятельность», «помощь», 
«поддержка», наиболее точно отражающими ха-
рактер взаимоотношений в библиотечном сообще-
стве. Причем последний термин получил сегодня 
широкое распространение в теории и практике 
библиотечного дела. 

В отношении содержания понятия «методиче-
ская поддержка» еще не сложилось единого мне-
ния, и определение его в библиотековедческих 
источниках не приводится. Трактовка слова «под-
держка» дается С. И. Ожеговым в «Словаре рус-
ского языка» [7, с. 461], где обозначается как «по-
мощь, содействие кому-нибудь». Это толкование 
близко по смыслу понятию «методическая по-
мощь», которое определяется как «содействие биб-
лиотекам» [1, с. 82; 2, с. 68; 9, с. 86; 10, с. 104]. Та-
ким образом, понятие «методическая поддержка» 
рассматривается нами как деятельность методи-
ческих центров по выявлению, разработке и вне-
дрению современных методов и форм библиотеч-
ной работы, направленная на содействие и помощь 
библиотекам в решении как стандартных библио-
течных задач, включая разработку типовых доку-
ментов, так и нестандартных ситуаций, и опера-
тивного разрешения частных проблем [5, 8]. Среди 
основных требований к методической поддержке 
назовем систематичность, адекватность проблемам 
и потребностям библиотек, оперативность их ре-
шения, компетентность специалистов, применение 
активных форм и методов работы (мастер-классы, 
тренинги, деловые игры, метод ситуационного ана-
лиза и др.). 

Содействовать методической поддержке при-
званы библиотечные сайты. Выстроенная логиче-
ская структура, расположение элементов сайта (раз-
делов, рубрик), а также их наполнение позволяют 
оперативно и подробно информировать библио-
течных специалистов об организации методической 
поддержки и направлениях деятельности методи-
ческих центров. 

Наше исследование ставило цель проанали-
зировать, как региональные библиотечные сайты 
способствуют реализации методической поддерж-
ки, выявить специальные методические рубрики. 
Основой послужил анализ сайтов 30 областных 
библиотек (ОБ), определенных методом свобод-
ной выборки: Амурская, Архангельская, Астрахан-
ская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Во-

ронежская, Ивановская, Иркутская, Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Москов-
ская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Смолен-
ская, Тамбовская, Томская, Тульская, Челябинская. 

Результаты исследования сайтов показали, что 
во всех 30 областных универсальных научных биб-
лиотеках есть структурное подразделение, осуще-
ствляющее научно-методическую работу. У боль-
шинства библиотек – это научно-методический от-
дел, а также отдел библиотечного развития (Ар-
хангельская ОБ), отдел научно-исследовательской 
и методической работы (Волгоградская ОБ), центр 
научно-методического обеспечения (Ивановская 
ОБ), отдел прогнозирования и развития библио-
течного дела (Кемеровская ОБ), группа научных 
исследований и инновационно-методической рабо-
ты (Пензенская ОБ), отдел координации деятель-
ности библиотек области (Псковская ОБ), отдел 
организационно-методической деятельности (Ря-
занская ОБ), консультационно-методический отдел 
(Смоленская ОБ), отдел маркетинга и проектной 
деятельности (Томская ОБ), сектор научно-мето-
дической работы (Тульская ОБ). Таким образом, 
библиотеки стремятся подчеркнуть функции мето-
дической работы как центра развития библиотеч-
ного дела. 

Методическая поддержка на сайтах региональ-
ных библиотек представлена специальными руб-
риками, что определяет статус самих областных 
библиотек как региональных методических цен-
тров. Цель специальных методических рубрик – 
сформировать высокий уровень информационной 
культуры библиотекарей региона, их новое про-
фессиональное мышление, обеспечить непрерыв-
ное профессиональное повышение квалификации, 
помочь центральным библиотекам в решении кон-
кретных проблем. Все рубрики состоят из разде-
лов, содержащих различные информационно-мето-
дические материалы. Их можно разделить на не-
сколько групп: 

1. Аналитическая деятельность. 
2. Инновационная и исследовательская деятель-

ность. 
3. Повышение квалификации и консультативная 

помощь библиотекам. 
4. Активные и интерактивные формы и методы 

(тренинги, деловые игры, обучение в онлайн-ре-
жиме, профессиональные блоги). 

5. Методические издания, профессиональные 
журналы, сборники о библиотеках региона. 

6. Профессиональные мероприятия (конкурсы 
и др.). 

Первая и вторая группы специальных методиче-
ских рубрик – аналитические, инновационные и ис-
следовательские материалы и разработки. Задача 
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этих групп – анализ состояния и прогнозирование 
развития библиотечного дела в регионе; поиск, 
разработка и использование новшеств для повы-
шения эффективности и качества деятельности 
центральных районных библиотек. При этом ана-
литическая, инновационная и исследовательская 
деятельность состоят среди основных направлений 
обеспечения работы сети библиотек для многих 
регионов, нашедших отражение в проектах, про-
граммах, концепциях и планах на своих сайтах. 

Например, рубрика «Профессионалам», раздел 
«Рабочий стол методиста» Томской ОУНБ (http:// 
prof.lib.tomsk.ru/page/115/) содержит следующие ма-
териалы: «Новое для руководителей библиотек», 
«Документы ТОУНБ им. А. С. Пушкина», «Струк-
тура ежегодного отчета деятельности государст-
венных муниципальных библиотек Томской об-
ласти», «Аналитические обзоры деятельности му-
ниципальных общедоступных (публичных) библи-
отек Томской области», «Корпоративная полно-
текстовая база данных “Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации”», «Межсекцион-
ная рабочая группа по разработке системы показа-
телей / индикаторов оценки деятельности библио-
тек и библиотечно-информационного обслужива-
ния». Таким образом, аналитическая деятельность 
областных библиотек строится на методическом 
мониторинге и прогнозировании развития библио-
течной сети в целом (сбор и анализ информации, 
подготовка аналитических обзоров и статистиче-
ских материалов о деятельности муниципальных 
библиотек области). 

По итогам аналитической деятельности разра-
батываются рекомендации, составляющие научно-
методическую программу использования результа-
тов анализа в совершенствовании библиотечной 
практики. Так, на сайте Владимирской областной 
научной библиотеки в рубрике «Методическая 
копилка» (http://biss.lib33.ru/index.php/component/k2/ 
item/756-uchastniki-korporatsii) размещены три раз-
дела. Первый раздел «Методические рекоменда-
ции» включает проект «Рекомендации РБА по реа-
лизации норм Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ “О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию” 
в общедоступных библиотеках России, осущест-
вляющих обслуживание пользователей до 18-лет-
него возраста» и методические рекомендации по 
заполнению новой формы статистической отчет-
ности «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке». Раздел «Книжная полка библиоте-
каря» информирует о новых поступлениях про-
фессиональной литературы: А. П. Кашкаров «Но-
вации в читальном зале», Т. Б. Сабинина «Орга-
низационная структура библиотеки», И. О. Шу-
минова «Роль библиотеки в многонациональном 
пространстве», «Измерение качества деятельности 

библиотек: методическое пособие». И, наконец, 
в разделе «Учебные презентации» можно найти 
библиографические обзоры литературы, составле-
ние ссылок на источники внутри текста библио-
графического обзора, структуру методической дея-
тельности для специалистов. Методические реко-
мендации основаны на результатах научных ис-
следований, изучения передового библиотечного 
опыта и определяют порядок выполнения конкре-
тных библиотечных работ. В отличие от регламен-
тирующих и инструктивных документов, методи-
ческие рекомендации не являются директивными 
и обязательными для всех библиотек. Они сос-
тавляются методическими центрами на основе экс-
периментальной проверки новшества на практике 
[3, c. 54]. 

Отдел научно-исследовательской и методиче-
ской работы Астраханской ОНБ (http://aonb.astranet. 
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=111 
&Itemid=492) изучает инновационные процессы 
в деятельности муниципальных библиотек области, 
организует школы инновационного творчества на 
базе центральных библиотек (ЦБ) и оказывает со-
действие в их работе («Внедрение модельного стан-
дарта в практику библиотек» – на базе Красно-
ярской ЦБ; «Библиотека и проблемы наркомании» – 
ЦБ г. Астрахани). Отдел разрабатывает программы 
развития библиотечного дела в области: «Развитие 
и сохранение культуры и культурного наследия 
Астраханской области», «Живи, глубинка Астра-
ханская», «Библиотека и профилактика злоупотреб-
ления психоактивных веществ», «Пушкинская биб-
лиотека»; участвует в разработке нормативно-пра-
вовой документации по библиотечному делу. 

Исследовательская работа также находит отра-
жение на многих сайтах региональных библиотек. 
Так, на сайте Волгоградской ОУНБ в разделе «Гран-
товая деятельность» (http://www.vounb.volgograd.ru/ 
programs.html) представлена программная и про-
ектная деятельность. Это участие Волгоградской 
ОУНБ в проектах: «Пушкинская библиотека», «Раз-
витие деятельности Регионального центра по ра-
боте с книжными памятниками в Волгоградской 
области», «Развитие деятельности Методического 
центра по обеспечению сохранности библиотечного 
фонда Волгоградского региона», «Развитие Свод-
ного электронного каталога библиотек России», 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей 
(МАРС)» и др. 

Судя по разделам рубрик, направленность ра-
боты областных методических отделов ориентиро-
вана на раскрытие проблемных вопросов современ-
ной библиотечно-информационной деятельности 
регионов и тем самым значительно способствует 
оказанию методической поддержки муниципаль-
ным библиотекам по обслуживанию различных ка-
тегорий пользователей. 
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Развитие в библиотечной деятельности инно-
ваций определяется профессионализмом кадров. 
Постоянное усложнение профессиональной ситуа-
ции требует непрерывного образования библио-
текарей, поэтому приоритетное место в направ-
лениях работы научно-методических отделов ре-
гиональных библиотек занимает третья группа 
специальных методических рубрик по повышению 
квалификации библиотечных кадров. Задача этой 
группы – расширение и углубление профессио-
нальных знаний. Организация непрерывного обра-
зования библиотечного персонала государствен-
ных и муниципальных библиотек области реализу-
ется с помощью семинаров, практикумов, научно-
практических конференций, круглых столов, школ 
руководителя, школ сельского библиотекаря, кур-
сов, профессиональных конкурсов и т. д. На сайтах 
библиотек эти традиционные формы повышения 
квалификации представлены различными рубри-
ками и разделами: «Профессиональные мероприя-
тия и конкурсы» информируют о семинарах, ра-
боте учебно-методического центра повышения ква-
лификации работников культуры (Амурская ОБ, 
Кировская ОБ), «Коллегам: Сетевое взаимодейст-
вие» (Архангельская ОБ), «Коллегам: Меропри-
ятия профессионалам» (Владимирская ОБ, Воро-
нежская ОБ, Ленинградская ОБ, Липецкая ОБ), 
«Коллегам: Повышение квалификации» и «Наши 
проекты» (Волгоградская ОБ, Мурманская ОБ, Ир-
кутская ОБ, Калининградская ОБ), «Методическая 
страничка» (Калужская ОБ), «Библиотекам: Госу-
дарственные и муниципальные библиотеки Курс-
кой области» – размещена «Программа непрерыв-
ного профобразования библиотечных работников» 
(Курская ОБ), «Новостная лента» информирует 
о курсах по автоматизации современных библио-
тек (Магаданская ОБ), «Библиотекарям: Семинары-
практикумы по ИРБИС» – информация и матери-
алы о конференциях, форумах, семинарах (Мос-
ковская ОБ), «Библиотекам: Автоматизированные 
технологии» – выложен план по обучающим семи-
нарам (АБИС ОРАС-Global) (Новосибирская ОБ). 

Представленные рубрики и разделы помогают 
сориентировать руководителей и библиотечных спе-
циалистов в проведении научно-практических кон-
ференций, совещаний, зональных семинаров, кур-
сов повышения квалификации, школ библиотеч-
ных знаний, пройти регистрацию на мероприятия. 
Эти традиционные формы позволяют аудитории 
активно участвовать, дискутировать по какой-либо 
актуальной библиотечной проблеме, видению во-
проса, знакомиться с опытом, достижениями в сфе-
ре библиотечной деятельности, формируя опреде-
ленный комплекс знаний, умений и навыков. 

Наряду с традиционными многие областные 
библиотеки (Архангельская, Астраханская, Брян-
ская, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Ни-

жегородская, Пензенская, Псковская, Томская, Че-
лябинская) используют в методической работе ак-
тивные и интерактивные формы и методы: се-
минары-тренинги, творческие лаборатории, мас-
тер-классы, тренинги, мозговые штурмы, деловые 
игры, семинары-практикумы, профессиональные 
мастерские, семинары-практикумы онлайн, вир-
туальные выставки, видеоконференции, интернет-
проекты. Задача активных и интерактивных форм 
и методов (четвертая группа специальных мето-
дических рубрик) – помочь специалистам в реше-
нии стандартных библиотечных ситуаций, а также 
в оперативном разрешении частных проблем. Фор-
мы и методы на основе активизации и интенсифи-
кации деятельности обучаемых (игровые техноло-
гии, проблемно-ориентированное обучение) спо-
собствуют вовлечению библиотечных кадров в ак-
тивный процесс получения и переработки знаний, 
направлены на развитие творческих способностей, 
формирование их профессиональных компетенций 
как специалистов и т. д. 

Так, на базе методической службы Нижегород-
ской ОУНБ (http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/ 
struct/nmo/about.php) организована выездная школа 
профессионального развития «Библиотека № 1», 
которая использует в процессе обучения библио-
текарей активные методики: творческие лаборато-
рии, тренинги, деловые игры. Для оптимального 
усвоения материала применяется широкий спектр 
мультимедийных средств, разрабатываются и раз-
даются сопроводительные материалы, а по итогам 
проведенных мероприятий выпускаются печатные 
и электронные издания. С целью внедрения инте-
рактивных методов проводится консультирование 
через электронную почту и виртуальную справоч-
ную службу на сайте библиотеки. Имеется опыт 
обучения в режиме онлайн: дистанционные прак-
тические занятия для библиографов, специалистов 
отделов обслуживания ЦБ, сельских библиотека-
рей ЦБС Нижегородской области «Методика соз-
дания библиографической записи документа», ди-
станционные курсы повышения квалификации «Ис-
кусство создания эффективной библиотечной рек-
ламы», дистанционный зачет для специалистов от-
делов комплектования и обработки ЦБС-участниц 
реализации проекта по созданию корпоративного 
электронного каталога государственных и муни-
ципальных библиотек Нижегородской области. 

Особенно важно, что виртуальная методическая 
поддержка, видеоконференции, вебинары, онлайн-
обучение, проводимые на сайтах региональных биб-
лиотек для специалистов, имеют систему обратной 
связи, которая позволяет пользователям сайта на-
ходиться в режиме активного участия: задавать 
вопросы, высказывать свое мнение, получать кон-
сультации компетентных экспертов. В силу лично-
стной ориентированности активные и интерактив-
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ные методы производят высокий образовательный 
эффект. Развивается личностная ответственность 
обучаемых за принимаемые решения, усиливается 
контроль, мотивация к действиям и т. д. Они дают 
возможность не только использовать учебные ма-
териалы, но и получить представление о профес-
сиональных ресурсах научно-методического отдела 
на сайте библиотеки. 

Многообразие рубрик, посвященных изданию 
профессиональных журналов, сборников о библио-
теках региона, расположено на сайтах областных 
библиотек. Они составляют пятую группу специ-
альных методических рубрик. Задача этой группы 
заключается в информировании профессионального 
сообщества о проблемах в области библиотекове-
дения, развития региональных библиотек, новей-
ших достижениях теории, методики и практики. 
Среди них рубрики: «Коллегам» (Архангельская 
ОБ, Владимирская ОБ), «Библиотекарю» (Волго-
градская ОБ), «Наши издания» (Воронежская ОБ, 
Ленинградская ОБ, Омская ОБ), «Методические 
материалы» (Иркутская ОБ), «Издания библиотеки» 
(Кемеровская ОБ), «Ресурсы научно-методического 
отдела» (Нижегородская ОБ) и другие содержат 
списки региональных изданий, библиотечно-биб-
лиографические пособия. Например, на сайте Там-
бовской ОУНБ в рубрике «Издательская деятель-
ность» (http://walktall.ru/index.php?view=editions.00) 
в разделе «Библиографические пособия» находим 
библиографические указатели книжных изданий 
«Политическая культура», «Правоведение» и биб-
лиографические пособия «Первая мировая война 
в исследованиях тамбовских ученых», а в разделе 
«Методические рекомендации» – «В помощь пла-
нированию: календарь знаменательных и памятных 
дат», «Деятельность библиотек по адаптации соци-
ально незащищенных групп населения», «Библио-
течные фонды общедоступных (публичных) муни-
ципальных библиотек Тамбовской области и по-
требности пользователей», «Кадровый потенциал 
общедоступных (публичных) муниципальных биб-
лиотек Тамбовской области», «Имидж библиотеки 
как фактор ее развития» и др. А в разделе «Книж-
ная полка методиста» выложены тексты пособий 
по библиотечному делу. Таким образом, рубрики 
с открытым доступом к методическим изданиям 
и пособиям содержат рекомендации по организа-
ции и методике работы в библиотеках определен-
ного типа и вида по различным направлениям их 
деятельности, тем самым оказывая незаменимую 
методическую помощь и поддержку пользовате-
лям сайта. 

В региональных методических центрах, как 
показывают сайты, большое внимание уделяется 
профессиональному росту специалистов и обмену 
опытом среди библиотек. С этой целью проводятся 
различные конкурсы профессионального мастер-

ства (шестая группа специальных методических 
рубрик): «Призвание», «Библиотека года», «Совре-
менное библиотечное пространство», «Лучший биб-
лиотечный блог», «От инновации к развитию». 
Рубрики и разделы с информацией об этих меро-
приятиях предоставляют возможность сотрудни-
кам общедоступных муниципальных библиотек за-
явить о себе и вновь доказать, что библиотекарь – 
актуальная профессия, позволяющая решать важ-
ные задачи, и убедиться, что профессионализм до-
стоин внимания и признания. 

Обобщив данные исследования, можно охарак-
теризовать структуру региональных библиотечных 
сайтов. Каждый без исключения сайт, независимо 
от названия структурного подразделения, осуще-
ствляющего методическую работу библиотеки, со-
держит рубрики и разделы по методической под-
держке на главной или второстепенных страницах. 
Считается, что для удобства пользователей нави-
гация методических рубрик должна быть одинако-
вой и различаться только контентом. Специфика 
библиотечного дела требует содержательного на-
полнения профессиональных рубрик, распределе-
ния материала в соответствии с основными требо-
ваниями к методической поддержке. Проблема за-
ключается в отсутствии специализированных сайтов 
методических отделов в библиотечной практике. 

Исходя из вышеизложенного, можно спроекти-
ровать модель сайта по методической поддержке 
библиотек. Модель представлена тремя компонен-
тами (рисунок, с. 78). В состав групп специаль- 
ных методических рубрик входят: аналитическая, 
инновационная, исследовательская деятельности, 
разработка нормативных документов, консультаци-
онно-методическая поддержка, методические изда-
ния и пособия, повышение квалификации кадров. 
Они отражают основные направления деятельности 
методических центров. На рисунке показаны за-
дачи специальных методических рубрик, иниции-
рующие наполнение контента сайта различными 
формами и методами. Горизонтальные и верти-
кальные связи определяют взаимодействие между 
структурой сайта и его контентом. В этой модели 
реализуются следующие методические функции: 
информационная, педагогическая (обучающая), ор-
ганизационная, научно-исследовательская, предста-
вляя в совокупности систему методической под-
держки библиотеки или сети библиотек. 
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Модель сайта по методической поддержке библиотек 

Группы специальных методических рубрик 

Аналитическая 

Инновационная 

Исследовательская 

Повышение квалификации кадров 

Консультационно-методическая поддержка 

Разработка нормативных документов 

Методические издания, пособия 

Задачи специальных методических рубрик 

анализ состояния и прогнозирование развития 
библиотек 

определяют порядок выполнения библиотечных 
процессов и операций, регламентируют различные 

участки и стороны библиотечной деятельности 

оказание консультационной и практической помощи 
библиотекарям 

информирование профессионального сообщества 
о деятельности библиотек и новейших достижениях 

библиотечной теории, методики и практики 

расширение и углубление профессиональных знаний 
библиотекарей 

Формы и методы специальных методических рубрик 

методы мониторинга (наблюдение, беседа, изучение 
документации, анализ библиотечной практики) 

методические рекомендации, их экспериментальное 
внедрение в практику библиотечной работы, проведение 

исследований, участие в грантах 

консультирование, практический показ 
(дистанционная поддержка) 

практические пособия, методические разработки, 
рекомендации, учебно-методические пособия, 

информационные бюллетени, тезисы докладов, сборники, 
библиографические пособия 

курсы, совещания, круглые столы, семинары, конференции, 
школы молодого библиотекаря, школы руководителя, прак-

тикумы, стажировки, конкурсы, деловые игры и т. п. 

регламентирующая документация (уставы, положения, 
инструкции, стандарты, нормы, правила и т. д.); 

инструктивно-методические материалы 

инновационные проекты, программы, 
методические разработки 

поиск, разработка и использование новшеств, 
способствующих повышению эффективности 

и качества деятельности библиотек 

изучение и обобщение библиотечной практики, 
экспериментальная работа методических центров 

в библиотеках 

структура контент 
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Приведена характеристика документального потока за 2008–2013 гг. по тематике «Методическая де-
ятельность библиотек» на основе библиометрического анализа документов, а также обобщения, срав-
нения и типологического метода. В результате получено представление о количественных изменениях 
микропотока, его тематической, видовой, географической и издательской структурах и публикационной 
активности отдельных исследователей. Микропотоки непериодических изданий (книг и брошюр) и ста-
тей из периодических и продолжающихся изданий рассматривались отдельно друг от друга. В потоке 
преобладают статьи. Объем микропотока книг и брошюр составляет десятую часть от общего числа 
отобранных для исследования документов. Обнаружены одинаковые высокопродуктивные направления 
в тематической структуре двух микропотоков: опыт внедрения информационно-коммуникационных 
технологий и методика выполнения библиотечно-библиографических процессов. Выделены перспек-
тивные направления исследований: аналитическая деятельность библиотек, теория библиотечной инно-
ватики, правовое регулирование и экономика библиотечных инноваций. В 2013 г. наметилась положи-
тельная тенденция по объему выпуска документов в обоих микропотоках. В потоке книг и брошюр об-
наружены виды изданий, не определенные в ГОСТе: методические, научно-практические, научно-
методические пособия и методические рекомендации. Определен основной круг журналов и сборников 
материалов конференций, публикующих исследования о методической работе библиотек. Наибольшая 
публикационная активность в анализируемой области наблюдается у Е. Н. Гусевой, Т. В. Дергилевой, 
В. Г. Свирюковой, Ю. Б. Авраевой, И. Ю. Красильниковой, Н. В. Перегоедовой и Н. С. Редькиной. Сде-
лан вывод о том, что изучение документационного обеспечения этого направления библиотечной ра-
боты является основой для его дальнейшего планирования и необходимостью в условиях непрерывно 
меняющейся информационной и социальной среды. 

Ключевые слова: документальный поток, библиометрия, инновационная деятельность библиотек, доку-
ментационное обеспечение. 

 
The article gives the document flow characteristics on the problem of libraries methodical activity for 2008–
2013 based on the documents bibliometric analysis, as well as on generalization, comparison, and a typological 
method. The author gets a representation on the microflow quantitative changes, its thematic, specific, geo-
graphical and publishing structures, and printing activity of certain researchers. Microflows of non-periodical 
editions (books and brochures) and articles from periodicals are considered separately from each other. Articles 
prevail in the flow. The volume of books and brochures microflow makes the tenth part of the total number of 
documents selected for research. The identical highly productive directions in thematic structure of two micro-
flows are found: experience of introducing information-communication technologies and techniques to perform 
library-bibliographic processes. The perspective directions of researches are revealed: libraries analytical acti-
vity, library innovatics theory, library innovations legal regulation and economy. In 2013 the positive tendency 
on the volume of documents release was outlined in both microflows. In the books-brochures flow it was de-
tected types of editions which aren't defined in the state standard specification: methodical, scientific-practical, 
scientific-methodical manuals and methodic recommendations. The main circle of magazines and conference 
proceedings publishing researches on libraries methodical work is defined. E. N. Guseva, T. V. Dergileva, 
V. G. Sviryukova, Yu. B. Avrayeva, I. Yu. Krasilnikova, N. V. Peregoyedova and N. S. Redkina are noted with 
the greatest printing activity. The author concludes that studying documentary support of this library activity 
direction is a basis for its further planning and is necessary under conditions of continuously changing informa-
tion and social environment. 

Keywords: document flow, bibliometrics, libraries innovative activity, documentary support. 

 
рофессиональная методическая работа биб-
лиотек помогает этим учреждениям ори-
ентироваться на инновационное развитие 

и является одним из приоритетных направлений 

в их деятельности. Распространение новых инфор-
мационных технологий, появление социальных ин-
новаций требует от библиотеки соответствовать те-
чению времени. Методисты должны уметь быстро 
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осуществлять все этапы инновационного процесса: 
выявлять и информировать, оценивать и отбирать, 
проводить экспериментальную проверку, обучать, 
внедрять и осваивать [9, с. 134]. Возникают новые 
виды профессиональных изданий, меняется тема-
тика научных исследований, их количество, гео-
графия выпуска документов, появляются неизвест-
ные ранее фамилии ученых [10]. Обозначенные из-
менения требуют анализа, что и определило цель 
исследования – изучить документационное обес-
печение методической работы. 

Библиометрия, основанная на анализе библио-
графических данных, лучше всего подходит для 
комплексного изучения потока научных докумен-
тов по разным параметрам [5, 8]. Основой иссле-
дования послужили научные положения о библио-
метрии информационных потоков, выработанные 
ведущими отечественными учеными, – Г. В. Гед-
римович, Г. Ф. Гордукаловой, Л. В. Зильберминц, 
Т. В. Захарчук, О. М. Зусьманом, В. А. Минкиной, 
Э. Е. Рокицкой и др. 

Изучен реальный документальный микропоток 
за 2008–2013 гг., объем которого составил 375 до-
кументов. Печатные документы были выявлены 
путем просмотра следующих библиографических 
пособий: «Библиотечное дело и библиография» 
(НИЦ «Информкультура») – 171 (45,6%), «Наука 
в Сибири и на Дальнем Востоке» (ГПНТБ СО 
РАН) – 166 (44,3%) и «Библиография Российской 
библиографии» (РКП) – 32 (8,5%). Электронные 
документы выявлялись по каталогу «Российские 
электронные издания» (НТЦ «Информрегистр») – 
6 (1,6%). 

Главный принцип отбора документов – нали-
чие в их заглавиях или аннотациях информации 
о методическом руководстве и оказании методи-
ческой помощи библиотекам, выявлении, изучении, 
обобщении и внедрении передового библиотечного 
опыта, инновациях в библиотечно-библиографиче-
ских процессах, формах и направлениях методи-
ческой работы. В микропоток включались матери-
алы, освещающие методику выполнения различных 
библиотечных процессов [1, 3, 6, 7]. 

Рассмотрим подробнее содержание структур 
микропотока непериодических традиционных и элек-
тронных изданий. Объем потока составляет 40 
(10,6%) документов, из них 33 (8,8%) книги и 7 

(1,9%) брошюр. При исследовании его темати-
ческой структуры возникла трудность, связанная 
с точностью отнесения документа к одной кон-
кретной рубрике, не изучив его de visu. Зачастую 
библиографическое описание не сопровождалось 
аннотацией и тематику документа приходилось 
определять примерно, исходя лишь из его назва-
ния. Именно поэтому некоторые издания система-
тизировались по нескольким рубрикам. Предпо-
ложительно, что в библиометрических исследова-
ниях крупных документальных потоков по любой 
теме будут возникать погрешности в определении 
темы документа и его вида из-за физической не-
возможности познакомиться с каждым изданием 
воочию. 

Определив частоту встречаемости предметных 
рубрик по теме, были выявлены высокопродуктив-
ные, среднепродуктивные и малопродуктивные на-
правления [4]. Выделено 49 частот. К направлениям 
высокой продуктивности относятся: переподго-
товка и повышение квалификации библиотечных 
кадров, инновационное развитие библиотек – по 
10 частот (20,4%), опыт внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) – 8 (16,3%), 
методика выполнения библиотечно-библиографи-
ческих процессов – 7 (14,3%) и разработки библио-
течно-библиографической продукции – 6 (12,2%). 
Среди направлений единичной продуктивности сле-
дующие: проектная деятельность и внедрение но-
вых форм обслуживания пользователей – по 2 упо-
минания (4,08%), кооперация методических служб, 
их аналитическая деятельность, теоретические ас-
пекты библиотечной инноватики – по 1 (2,04%). 
Направления средней продуктивности не были вы-
делены. За 2013 г. увеличилось число публикаций, 
связанных с описанием опыта по внедрению ИКТ 
в библиотечные процессы. 

Количество изданных документов оставалось 
практически неизменным с 2008 по 2012 г. Од-
нако в 2013 г. наметилась положительная тенден-
ция (табл. 1). 

Видовая структура представлена следующими 
изданиями: 16 научных (40%), 5 учебных (12,5%), 
2 производственно-практических (5%) и 12 не опре-
деленных в ГОСТе (30%). Среди последних: мето-
дические, научно-практические, научно-методичес-
кие пособия и методические рекомендации. Именно 

Т а б л и ц а  1 

Динамика микропотока книг и брошюр 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
Год 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Количество 
документов 6 15 5 12,5 5 12,5 5 12,5 6 15 13 32,5 40 100 
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за счет их выпуска произошел рост числа докумен-
тов в 2013 г. Группу «не определено» составили 
5 документов (12,5%). 

Выпуск книг и брошюр по методической дея-
тельности библиотек сосредоточен в Москве – 
12 документов (30%) в таких специализирован-
ных издательствах, как «Пашков дом», «Либерея», 
«Перспектива», «Литера». Для сравнения: в Санкт-
Петербурге и Новосибирске – по 5 документов 
(12,5%), Нижнем Новгороде – 4 (10%), Казани – 
3 (7,5%), Тамбове, Челябинске, Улан-Удэ – по 2 
(5%), Саранске, Волгограде, Иркутске, Ставрополе 
и Ярославле – по 1 (2,5%). Издательская деятель-
ность ведется также и такими крупными библио-
теками, как РНБ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, 
а также издательствами при университетах. 

Как и в потоках любой тематики, в исследуе-
мом микропотоке документов преобладают статьи – 
335 (89,3%), из них 152 (45,4%) – из периодичес-
ких и продолжающихся изданий, 142 (42,4%) – из 
сборников материалов конференций, 41 (12,2%) – 
из других сборников. Динамика количества ста- 
тей с 2008 по 2011 г. относительно стабильна, 
в 2012 г. наблюдается резкий спад числа публика-
ций, а в 2013 г. – вновь его увеличение (табл. 2). 

При определении тематической структуры мик-
ропотока статей использовалась та же методика, 
что и при изучении потока непериодических изда-
ний. Выделено 429 частот. К группе высокопро-
дуктивных направлений относится опыт внедрения 
ИКТ – 63 частоты (14,7%), проектная деятельность 
библиотек – 61 (14,2%), методика выполнения 
библиотечно-библиографических процессов – 49 
(11,4%), технология разработки библиотечно-биб-
лиографической продукции – 42 (9,8%). Статьи на 
эти темы опубликованы в журналах «Библиотека», 
«Научные и технические библиотеки», «Библио-
сфера» и в сборниках материалов конференций 
«Современные тенденции развития библиотечно-
информационных технологий», «Электронная биб-
лиотека и современное образование», «Вузовские 
библиотеки: потенциал и инновационная привле-
кательность» и др. Среднепродуктивные направле-
ния среди прочих включают переподготовку и по-
вышение квалификации библиотечных кадров – 37 
частот (8,6%), кооперацию методических служб – 
34 (7,9%), инновационное развитие библиотек – 

27 (6,3%). Журналы «Информационный бюллетень 
РБА», «Молодые в библиотечном деле», а также 
сборники статей и материалов конференций «Биб-
лиотечное дело – XXI век», «Инновации в библио-
теках», «Библиотеки в современном мире обра-
зования» и другие публикуют подобные темати-
ческие разработки. К перспективным направлениям 
исследований следует отнести аналитическую дея-
тельность библиотек – 16 (3,7%), теорию библио-
течной инноватики – 9 (2,1%), правовое регулиро-
вание и экономику библиотечных инноваций – по 
6 (1,4%) и 5 (1,2%) частот соответственно. Работы, 
посвященные этим темам, чаще всего содержатся 
в журналах «Независимый библиотечный адво-
кат», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» 
и в сборниках материалов конференций «Румян-
цевские чтения», «Скворцовские чтения», «Вклад 
информационно-библиотечной системы РАН в раз-
витие отечественного библиотековедения, инфор-
матики и книговедения» и др. 

Опыт внедрения ИКТ и методика выполнения 
библиотечно-библиографических процессов – тема-
тические направления, имеющие высокую продук-
тивность в обоих рассматриваемых микропотоках. 

Изучив авторскую структуру потока периоди-
ческих и продолжающихся изданий, удалось уста-
новить, что вопросам методической работы в биб-
лиотеках посвящает свои исследования 241 автор. 
Среди них наибольшую публикационную актив-
ность проявляет Е. Н. Гусева: за рассматривае- 
мый период времени исследователем опубликовано 
17 (5,07%) работ. Круг интересов автора состав-
ляют проблемы инновационного развития библио-
тек, теория библиотечной инноватики и управле-
ние инновациями в библиотеках. У Т. В. Дерги-
левой и В. Г. Свирюковой по 6 опубликованных 
работ (1,8%), посвященных технологии осуществ-
ления справочно-библиографического обслужива-
ния, истории становления методических служб, 
системе методического обеспечения деятельности 
библиотек. Ю. Б. Авраева, И. Ю. Красильникова, 
Н. В. Перегоедова, Н. С. Редькина также одни из 
наиболее активно публикующихся ученых – у них 
по 5 статей (1,5%). Остальная часть авторской стру-
ктуры представлена следующим образом: 2 автора 
имеют по 3 публикации (0,9%), 34 автора – по 
2 (0,6%) и 195 авторов – по 1 (0,3%). Исследования 

Т а б л и ц а  2 

Динамика микропотока статей 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
Год 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Количество 
документов 61 18,2 52 15,5 57 17,01 63 18,8 39 11,6 63 18,8 335 100 
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Ю. Б. Авраевой, С. И. Головко, Н. В. Перегоедо-
вой, И. Ю. Матвеевой, Л. Л. Диденко, М. П. Заха-
ренко и Е. Н. Гусевой входят в структуру микро-
потока непериодических изданий. 

Изложенные библиометрические данные позво-
ляют раскрыть особенности методической деятель-
ности как одного из основных аспектов работы 
современной библиотеки. Удалось выявить наибо-
лее актуальные и перспективные темы исследова-
ний, круг профессиональных изданий и фамилии 
активно публикующихся авторов. Все это может 
послужить ориентиром для методических служб 
библиотек при планировании будущей деятельно-
сти и прогнозировании научных исследований. 
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КАТАЛОГИ 

Певческие рукописи XVII–XX веков в фондах Го-
сударственного архива в городе Тобольске : ката-
лог / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; сост. Т. Г. Казанцева ; науч. ред. А. Ю. Бо-
родихин. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 
5 а. л.: ил. – (Материалы к Сводному каталогу ру-
кописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири и Дальнего Востока) (Книжные памятники 
и книжные собрания). 

Настоящий каталог включает музыкально-палеогра-
фическое описание певческих рукописей знаменной и пя-
тилинейной нотации XVII–XX вв., хранящихся в Госу-
дарственном архиве в г. Тобольске. Данные рукописи 
относятся к разным традициям – древнерусской (доре-
форменной), старообрядческой, пореформенной – и от-
ражают сложный процесс формирования церковно-пев-
ческой культуры в Тобольско-Сибирской митрополии 
Русской Православной Церкви. Описание предваряется 
вступительной статьей, в которой дается общая ха-
рактеристика собрания, особое внимание уделяется на-
иболее интересным памятникам музыкальной письмен-
ности – Стихирарю 1661 г., переписанному иноком 
Соловецкого монастыря Ионой, и Ирмологиону, принад-
лежавшему митрополиту Сибирскому и Тобольскому 
святителю Филофею (Лещинскому). Каталог также со-
держит приложение, в котором публикуются фрагмен-
ты одной из старообрядческих рукописей, содержащие 
различные уставные указания, и оснащен справочным 
аппаратом. 

Издание предназначено для библиотечных работни-
ков, музыковедов-медиевистов, историков, религиоведов 
и всех, интересующихся музыкальной культурой Сибири. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ 
Путилина В. С. Сорбционные процессы при загряз-
нении подземных вод тяжелыми металлами и ра-
диоактивными элементами. Свинец : аналит. обзор / 
В. С. Путилина, И. В. Галицкая, Т. И. Юганова ; Фе-
дер. гос. бюджет. учреждение науки Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева Рос. акад. наук. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. – 5 а. л. – (Сер. Экология. 
Вып. 105). 

Шестой выпуск серии «Сорбционные процессы при 
загрязнении подземных вод тяжелыми металлами и ра-
диоактивными элементами» посвящен изучению адсорб-
ционного / десорбционного поведения свинца как одного 
из микроэлементов, относящихся к группе тяжелых ме-
таллов 1-го класса опасности для окружающей среды 
и организма человека. В обзоре представлены механизмы 
адсорбции свинца в почвах и горных породах в зависи-
мости от природы поглотителя и различных условий 
окружающей среды. Показано влияние характеристик 
твердой и жидкой фаз на геохимическое поведение 
свинца в системе «вода – порода». Приводятся коэф-
фициенты корреляции и уравнения регрессии, связыва-
ющие рассмотренные характеристики с параметрами 
изотерм адсорбции или с коэффициентом распределе-
ния. Рассмотрены условия десорбции и миграции свинца 
в районах промышленного загрязнения, из депонирован-
ных отходов и почв, удобренных осадком сточных вод. 

Одной из практических задач аналитического об-
зора является получение информации для моделирова-
ния поведения свинца в системе «вода – порода» в усло-
виях антропогенного загрязнения. 

Для заказа изданий обращаться по адресу: 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН, 

к. 506, редакционно-издательский отдел. 
E-mail: rio@spsl.nsc.ru; riomarket@spsl.nsc.ru 
Тел.: (383) 266-21-33 
Факс: (383) 266-21-33 

266-25-85 
266-33-65 (с пометкой: «Для РИО»). 
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Представлено новонайденное сочинение «Похвальное слово преподобному Савватию Соловецкому»: 
рассмотрены его текстуальные связи с Житием Зосимы и Савватия Соловецких I Стилистической ре-
дакции и Словом похвальным преподобному Варлааму Хутынскому Пахомия Логофета, высказаны 
предположения о времени создания памятника. 

Ключевые слова: Савватий Соловецкий, собрание рукописей академика М. Н. Тихомирова. 
 

The article represents a newly discovered essay «An eulogy to Saint Sabbatius Solovetsky»; considers its 
textual relations to the Life of Zosima and Sabbatius Solovetsky in the I stylistic version and the eulogy to 
Saint Varlaam Khutynsky by Pachomius Logofet; supposes the time of this literary monument creation. 

Keywords: Sabbatius Solovetsky; Academician M. N. Tikhomirov manuscripts collection. 

 
рукописи Тихомировского собрания № 511, 
на лл. 301–319, в процессе составления на-
учного описания, нами был выявлен текст, 

озаглавленный «Месяца септеврия 27 д[е]нь на 
память пр[е]п[о](д)[о]бнаго о(т)ца нашего Сава-
тия Соловецкаго чюдотворца Слово похвалное. 
Благослови, о(т)че». Обращение к научной лите-
ратуре позволило установить, что обнаруженное 
Похвальное слово пока не введено в научный обо-
рот1. Не претендуя на исчерпывающую полноту 
исследования данного памятника, предлагаем очерк 
установленных нами текстуальных связей Похваль-
ного слова. 

Выявленное Похвальное слово преподобному 
Савватию Соловецкому создано на основе Жития 
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких так 
называемой I Стилистической редакции [5, с. 133–
146]. Первый вариант этой редакции читается в ап-
рельском томе ВМЧ и Минеи Чудовской [5, с. 146]. 
Второй вариант, как указывает С. В. Минеева, бы-
товал в сборниках. Во многих, хотя и не во всех, 
случаях обнаруживается близость Похвалы препо-
добному Савватию (из Тих. 511) к списку Жития 
преподобных Зосимы и Савватия, собр. Иосифо-
                                                        

1 Изданы Похвальные слова преподобным Савватию 
и Зосиме Соловецким Льва Аникиты Филолога: Пра-
вославный собеседник. – Казань, 1859. Ч. 2. С. 229–240; 
347–368; 471–511. Ч. 3. С. 96–118; 197–216. Находящийся 
в Тих. 511 текст Похвального слова преп. Савватию Соло-
вецкому безусловно имеет с опубликованным в Православ-
ном собеседнике общую житийную основу, однако тексту-
ально никак с ним не связан. 

Волоколамского монастыря (РГБ, ф. 113), № 607, 
датируемого 1551 годом (Волоцкий список), кото-
рый, по мнению исследовательницы, отражает 
«чтения II варианта» I Стилистической редакции, 
«характерного для рукописных сборников и отли-
чающегося от Макарьевского текста» [6, с. 146]. 

Композиционно выявленный текст включает: 
1) предисловие общего характера, источник кото-
рого пока не установлен; 2) предисловие, зависи-
мое от Жития Зосимы и Савватия Соловецких, 
кратко излагающее монашеский подвиг преподоб-
ного Савватия и его прославление; 3) панегири-
ческую часть, обнаруживающую самую близкую 
зависимость от Похвального слова преподобному 
Варлааму Хутынскому Пахомия Логофета; 3) хай-
ретизмы, обнаруживающие содержательную и от-
части текстуальную зависимость от Жития препо-
добных Зосимы и Савватия Соловецких; 4) пове-
ствование о кончине Савватия, приходе Промыс-
лом Божиим преподобного Зосимы на место, где 
подвизался Савватий, обретении Зосимою его мо-
щей, перенесении их в монастырь на Соловецкий 
остров и погребении за алтарем в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, составленное из фрагмен-
тов Жития преподобных Зосимы и Савватия I Сти-
листической редакции, в некоторых местах обра-
ботанных и распространенных с целью подчерк-
нуть святость блаженной кончины преподобного. 
Завершается Похвальное слово двумя хайретиз-
мами преподобному. 

Приведем примеры соотношения текстов. Раз-
личия текстов показаны полужирным шрифтом. 

В 

БИБЛИОСФЕРА, 2016, № 1, с. 85–91 



КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

86 

Похвальное слово преп. Варлааму Хутынскому 
Пахомия Серба // ОЛДП. Т. XLI. Житие Варлаама 
Хутынскаго. В двух списках. СПб., 1881. С. 97 (начало) 

Похвала Савватию из рукописи собрания Тихомирова 
№ 511 

 
 
 
Памя(т) праве(д)наго с похвалами бывае(т). 
О(т)нуду же и есте(с)тво ч[е]л[ове]ческое, 

иному добрѣишему прилагая, сла(д)чаишему бо 
сла(д)кое, и кра(с)ное то краснеиши(м). Бисе(р) убо 
ка са(м)пфиру прилагая, сла(в)ное сла(в)нѣши(м), 
якоже и цвето(м) во пролитии бываемо(м), добро 
убо чесо(м) к себѣ приносящи(м) абие о благою 
хова(т), но аще къ крину приплету(т) ся в лѣпоту 
бл[а]гоюха(н)нѣиши бываю(т). 

 
Колми же памяти 
пр[е]п[о](д)[о]бны(х), егда при(п)летае(м)ся 

и(м). Не бл[а]говониями исполняе(м)ся, 
не враго(м) ли наши(м) стра(ш)ни бывае(м). 
От мирски(х) бо вещеи, яко на небеси стояти 
мни(м)ся, а[н]гг[е]ло(м) съ ликоствующе, рпр ҃(о)(м) 
[так!] овеселяющи(м) и праве(д)ны(м) съ 
и(г)рающе, вкупѣн[е]б[е](с0ны(м) и зе(м)ны(м) съ 
пра(зд)нующи(м). Сице пр[е]п[о](д)[о]бнаго 
то(р)жес(т)во и преч[е](с)тное пра(з)дньство свѣтло 
усряще(м) д[у]ховнѣ, не чрево питающе, 
но д[у]хомъ играюще, не вино(м) упивающеся, 
но любовию горяше. 

Сице дн[е](с) свѣтло пра(з)нующе, приидите 
во(з)люблении, приидите о(т)цы и братия, приидите 
пра(з)нолю(б)ны(х) собори, приидѣте ста(до) 
Х[ристо]во именитое,всяка времена ми(р)ски(х) 
вещеи о(т)вегше [так!] и ч[и](с)ти нескве(р)ному 
да яви(м)ся. 

Прииди же и ты, великии Но(ве)граде, 
въсхвали о(т) тебе про(з)ябшаго и обще вси 
преди(в)наго сего чюдеси наслади(м)ся. 
О(т)ве(р)гше, ре(че) мракъ житиискыи 
и чю(в)свенѣ очи просвѣти(в)ше, умо(м) 
подвигне(м)ся к то(р)жеству пр[е]п[о](д)[о]бнаго 
Ва(р)лама. 

Хоще(т) бо дне(сь) трапезу д[у]ховную 
пре(д)ставити, не тѣло питающу, но д[у]хъ. Паче же 
и тѣло питающу и д[у]шу свѣтлѣишую 
содѣвающую. Такова бо есть трапеза исполнь 
д[у]ховны(х) брашенъ, а не яко же трапеза чрево 
о(б)оя(ст)ны(х), но слово д[у]ховно бл[а]гоухания 
исполнено. Пр[е]п[о](д)[о]бнаго бо памя(ть) 
воспоминая. Якоже некую бл[а]говен(н)у пищу 
во усте(х) имѣя, и тѣ(м) бл[а]говенное нѣкое 
испущае(т), не токмо себе утѣшая, но ины(х) 
окр[е](с)тъ бл[а]говения насыщая. 

Не бо, рече, иудейска праз(д)нуе(м), телецъ 
сълия(в)ше, но цѣле(б)ныя и пр[е]ч[е](с)тныя 
мощи зряще поклоняе(м)ся. 

<…> но точию послѣдуе(т) пр[о]р[о]ческим] 
гласо(м), якоже пр[о]р[о]къ рече: памя(т)[ь] 
праведнаго с похвалами бывае(т), рече 
б[о]жественныи пр[о]рокъ. 

О(т)нюду же естество ч[е]л[ове]ческое егда 
похваляе(т) что иному добрѣишему прилагая 
хвали(т): сладчаишему убо сла(д)кое, и красное 
тои краснѣиши(м), бисеръ убо ко самфиру 
прилогая, славно славнеиши(м). Якоже цвѣто(м) 
во пролитии бываемы(м) добро убо часо(м) к себѣ 
приносящи(м) абие обл[а]гоу[ѹ]ховати, но и аще 
ко крину приплетутся в лѣпоту 
бл[а]гоу[ѹ]ханнѣиши бываю[т]. 

Колми же памя(т)[ь] пр[е]п[о](д)[о]бны(х) егда 
приплетается и мы приплетаемся и(х). 
Не бл[а]говоления ли исполняемся, не враго(м) ли 
наши(м) страшни бывае(м), о(т) мирски(х) бо 
вещеи яко на н[е]б[е]си стояти мнимся. 
А[н]гг[е]ло(м) ликоствующи(м), пр[о]р[о]ко(м) 
веселящимся и праведны(м) соиграющи(м), вкупѣ 
н[е]б[е]сны(м) и земны(м) съпразднующи(м). Сице 
пр[е]п[о](д)[о]бнаго торжество и преч[е](с)тную 
памя(т)[ь] свѣтло празднуе(м). И узряще(м) 
д[у]ховнѣ, не чревопитающе, но д[у]хо(м) 
играюще, не виномъ упивающеся, но любовию 
горяще. 

Сице д[е]нь свѣтло празднующе, приидѣте 
возлюбленнии, приидете о(т)цы и братия, приидѣте 
овчата д[у]ховная, приидѣте праз[д]нолюбны(х) 
собори, приидѣте стадо Х[рист]оименитое. Всякое 
бремена мирьски(х) вещеи о(т)вергше и чисти 
нескверному да яви(м)ся. 

Прииди же и ты, великая страна моря 
окияна, восхвали(в) тебе процвѣтшаго и обще вси 
восхвали(м) и предивнаго сего чюдеси насладимся. 
О(т)веръгше мракъ житийскии и чювьственъ, 
н[ы]нѣ очи просвѣтивше, умо(м) подвигнемся 
к памяти пр[е]п[о](д)[о]бнаго Саватия. 

 
Хоще(т) бо день трапезу д[у]ховную 

пре(д)ставити, не тѣло питающи, но ду(х), паче же 
и тѣло питающи и д[у]шу свѣтлѣйшу содѣвающую. 
Такова бо есть трапеза, исполнь д[у]ховны(х) 
брашенъ, а не яко же трапеза чревобьястны(х), 
но слово д[у]ховны(х) бл[а]гоухания исполнено. 
Пр[е]п[о](д)[о]бнаго памя(т)[ь] воспоминае(м), яко 
же некую бл[а]говонную пищу во усте(х) имея. 
Те(м) бл[а]говония нѣкая испущае(т), и не токмо 
себѣ утѣша, но иных окрестъ его бл[а]говония 
насыща(я). 

Не бо рече не врага боящися, празднуе(м) 
памя(т[ь] пр[е]п[о](д)[о]бнаго, но цѣлебныя 
и преч[е](с)тныя мощи зрящи, поклоняемся. 
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Рцы ми убо, о иудею, что него(ду)еши, что 
печалуеши, что разпыхаешися, видѣ(в) на(с) 
поклоняемо(м) моще(м) с[вя]т[а]го, 
бл[а]гоч[е](с)тно угоди(в)ши(х) иже о(т) ва(с) 
распято(му) Х[рист]у. 

 
 
Исцѣление(м) бо знамения видѣ(в)ше, 

поклоняе(м)ся, не гл[агол]юще: мощи с[вя]ты(х) 
Б(о)га быти, но яко угоди(в)ше Ему. Тѣ(м) же хвалу 
воздае(м) просла(в)льшему их Богу. 

<…> 
 
 
 
 
 
Но на пре(д)лежащее да во(з)вратимся, яко да 

навы(к)не(м), о(т)ку(ду) сеи таковыи великии 
свѣтилни(к) восия, еда о(т) Иер[у](с)[а]лима или 
о(т) Синая, ни, рече, но великии Новгра(д) 
таковаго свѣтилника возрасти, лозу 
бл[а]гоч[е](с)тия и пло(д) пр[е]п[о](д)[о]бия. Рцы 
же на(м), великии Но(в)гра(д), где таковое 
неистощимо бога(т)ство обрѣте, о(т)куду тебѣ 
таковое нескве(р)ное зерцало даровася, кто тебѣ, 
ч[е](с)тныи камень, паче (же) неи(з)рече(н)но 
бога(т)ство принося, о(т)ку(ду) ли таковои 
бл[а]г[о](д)[а]ти сподобися, рцы на(м), 
возлюбленне, и не утаи вопрошае(м) о(т) на(с), аще 
бо ты хощеши лежащую въ тебѣ ц[а]рьскую 
утва(рь) утаи(ти). Но немощно есть гра(ду) 
покрытися ве(р)ху горы стоя, понеже и сами 
чюдеса вопию(т) и знамения свидѣтелствую(т) 
исцеление(м). … 

Рцы убо пронырливыи дияволе 
и злохитры(и), что негодуеши, что печалуеши, 
что сетуеши, что распыхаешися, что ратуеши на 
пр[е]п[о](д)[о]бнаго своего для жилища 
разорение и ч[е]л[ове]ком пакости твориши. 
Видѣвъ на(с) поклоняющеся моще(м) с[вя]т[а]го, 
бл[а]гоч[е](с)тно угодившихъ Г[оспод]у Б[о]гу, 

и исцеление[м] бо и чюдесы знамение 
видѣвше, поклоняемся. Не г[лаго]лющи: мощи 
с[вя]ты(х) Б[о]га быти, но яко угодивше Ему, тѣм 
же хвалу воздаемъ прославльшему и(х) Б[о]гу. 

Ты же котораго Бога убояся и спаде до ада 
с н[е]б[е]се, рцы ми воистину, дияволе, лу(т)чи 
ти плакати, нежели ч[е]л[ове]ки прелщати. 
Но убо, братие возлюбленнии, прелести дияволе 
оставльше, празднуемъ память с[вя]т[а]го со 
страхо(м) и любовию вси вѣрнии. 

И паки на пре(д)лежащее возвратимся. 
О(т)куду нам таковыи свѣтилникъ восия, егда о(т) 
Иер[у](с)[а]лима или о(т) Сиона, ни, рече, но 
великая страна такова свѣтилника восприя(т). 
Не вѣмы о(т)куду, лозу бл[а]гочестия и пло(д) 
пр[е]п[о](д)[о]бия. Рцы же на(м), великая страна, 
гдѣ таковое неистощимое бога(т)ство обрѣте, 
откуду тебѣ, великая страна моря окияна, 
таковое нескверное зерцало даровася? Кто в тебѣ, 
дивии острове, просвѣтися? Кто тебе, ч[е](с)тныи 
камень, паче же неизреченная бога(т)ства принося? 
Откуду ли таковои бл[аго](д)[а]ти сподобися, рцы 
на(м) возлюбленнаго моря окияна великая 
страна. И утаи вопрошаемъ о(т) нас], аще бо ты 
хощеши лежащую в тебѣ ц[а]рьскую утварь утаити. 
«Но не мощно есть граду укрытися верху горы 
стоя», понеже и сама чюдеса вопию(т) и знамения 
свидѣтельствую(т) чюдесы. … 

 
Сравнение текстов, как представляется, с оче-

видностью показывает образец и источник дан-
ного фрагмента неизвестного создателя Похваль-
ного слова. Подобное использование авторитет-
ных образцов являлось обычным художественным 
приемом литературного творчества древнерусских 
авторов. Так, как показал В. М. Кириллин, сам 
Пахомий Логофет, пользовавшийся чрезвычайным 
уважением современников как весьма искусный 
писатель [3, с. 97–98], при написании Похвального 
слова Варлааму Хутынскому использовал Похваль-
ное слово митрополиту Петру, созданное митро-
политом Киприаном [3, с. 100–118. Глава «Пане-
гирическое наследие Пахомия Логофета»]. 

Нельзя не отметить, что, с одной стороны, 
текст Пахомия Логофета использован максималь-
но, то есть подвергся минимально возможным из-
менениям, с другой стороны, внесенные изменения 
и дополнения производят органичное впечатление, 
что говорит о литературном мастерстве автора-ре-
дактора. 

Можно думать, что неизвестный автор Похваль-
ного слова преподобному Савватию, использовав-
ший текст Похвального слова преподобному Вар-
лааму Хутынскому Пахомия Логофета, последовал 
за своим образцом и композиционно и именно по-
этому завершил панегирическую часть рядом хай-
ретизмов. Как пишет исследователь панегириче-
ского творчества Пахомия Логофета В. М. Кирил-
лин, «все его похвальные речи завершаются эвхо-
логически: пространной чередой хайретизмов…» 
[3, с. 132]. 

Хайретизмы Похвального слова преподобному 
Савватию (из Тихомировского собрания № 511) 
несомненно связаны с Житием преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких содержательно. Од-
нако, на наш взгляд, прослеживается и текстуаль-
ная связь, хотя, разумеется, достаточно простран-
ный текст Жития сокращен (скорее даже переска-
зан) до кратких формулировок хайретизмов. 

Совпадающие фразы показаны полужирным 
курсивом. 
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Житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
I Стилистическая редакция // Минеева С. В. 
Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких. Тексты. Т. II. С. 88. 

Похвала Савватию из рукописи собр. Тихомирова 
№ 511 

«… яко же и сей жительствуя въ 
прежереченной обители сь пребывающими тамо 
мнихи и, соодолѣвъ тѣмъ послушаниемь 
ко игумену и всѣму еже о Христѣ братству 
въ заповѣданныхъ ему службахъ, къ сему же 
многимъ воздержаниемъ и пощениемь изнуряше 
тѣло свое и соодолѣваше страстемъ, купно же 
и всѣмъ соличнымъ четамъ бѣсовскимъ и самому 
диаволу немалу язву наложи. 

Любимъ же бѣ и славимъ о(т) всѣхъ тамо 
пребывающих инок и от самого игумена обители 
тоя за многое его послушание и кротость 
и смирение, любимъ о(т) всѣхъ и почитаемъ, яко 
образу ему быти во всѣхъ добродѣтелех тамо 
пребывающимъ и исправлениихъ житиа. 

И начат стужати си глаголя: «Славу от 
человекь приемлющи, а славы от единаго Бога 
не ищете». … 

[Переход Савватия на Валаам; его нежелание 
принимать честь и похвалы и там. Тайный уход 
с Валаама. Встреча с Германом. Их переезд 
на Соловки. Недоброжелательство местного 
населения. Ангелы, изгнавшие рыболова и его жену 
с острова] 

Радуйся, преходивый изо обители во обитель 
и дерзая на подвиги трудолюбие(м) свои(м), яко 
бесплотенъ сыи. 

Радуйся, добрѣ устрояя службы заповѣданныя 
ему во обителе(х). 

Радуйся, повинуяся наставникомъ свои(м) безо 
всякого прекословия. 

Радуйся, имѣя во обителе(х) к братии любовь 
нелицемѣрную и кротость [то добавлено другим 
почерком над строкой] и смирение. 

Радуйся, не восхотѣвъ славы ч[е]л[ове]ческия 
изыде во страны великаго моря окияна и вселися 
в пустыню внутреннюю во островѣ морьско(м) 
и сотворив начальство пустынножительное 
просвѣтитися мѣсту и создатися ч[е](с)тно обители. 

 
 
 
Радуйся твоего ради начальства а[н]ггели 

Б[о]жии изгнаша изо острова рыболовца и жену его 
дубцы казнивши(м) и рече: изыдита отсюду скоро, 
да не не злою смертию умрета 

 
Невозможно определить, исходя из текста хай-

ретизмов, какую редакцию текста Жития исполь-
зовал составитель рассматриваемого Похвального 
слова. Предполагаем, что тот же, – I Стилисти-
ческой редакции. 

В хайретизмах, кроме того, имеется достаточно 
обширная вставка, которой нет в исходном тексте 
Жития, – сравнение предвидевшего свою кончину 
и возжелавшего перед нею исповедать грехи и при-
нять Святое Причастие Савватия и Марии Еги-
петской, Житие которой читается в Православной 
Церкви в храме во время Великого поста на утрени 
четверга 5-й недели Великого поста («Мариино сто-
яние»), то есть в среду на вечернем богослужении. 

Текст собственно биографической части рас-
сматриваемого Похвального слова является, как 

уже говорилось, повествованием о кончине препо-
добного Савватия Соловецкого и обретении его 
мощей преподобным Зосимою, составленным из 
фрагментов Жития. В целом он очень близок ис-
ходному житийному тексту – лишь в некоторых 
местах обработан, сделаны дополнения с целью 
усиления звучания основной темы – описания вы-
соты монашеского подвига преподобного и бла-
женной его кончины, прославления его мощей. 
Вместе с тем значительные фрагменты исходного 
текста, содержащие детали, подробности, «не ра-
ботающие» непосредственно на основную задачу, 
сокращены, часто – заменены одной–двумя фра-
зами. Приведем пример. Различия показаны полу-
жирным прямым, совпадения – полужирным кур-
сивом. 

 
Житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
I Стилистическая редакция // Минеева С. В. 
Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких. Тексты. Т. II. С. 93. 

Похвала Савватию из рукописи собр. Тихомирова 
№ 511 

<Подробный, обширный рассказ о встрече 
Савватия с игуменом Нафанаилом, их диалог, 
собственно исповедь и причастие> 

 
 
 

Паки же сей пр[е]п[о](д)[о]бный Саватие 
преплывъ морскую пучину и обрѣте воскраи 
моря игумена Нафонаила и приятъ о(т) руку 
его святое комкание и Б[о]ж[е](с)твеннаго 
причастия Тѣла и Крови Вл[а](д)[ы]ки Г[оспод]а 
Б[о]га и Сп[а]са нашего И[су]са Х[рист]а 
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И цѣлование о Христе давъ, и о(т)пусти 

и и рече: Молю тя, рабе Божии, да всяко 
пождеши мене при часовнѣ на Выгу! О(т)вѣща 
святыи Саватие: Всяко имамъ преждати тя 
на Выгу при часовнѣ, яко же ты рече. Самъ бо 
Владыка мои Христос рече: Нѣбо и земля 
мимоидетъ, а словѣса Моя не преидутъ. Игуменъ 
же отиде на присѣщение боля оного 
вышемененаго, и тщашеся скоро возвратитися 
къ преподобному. Саватие же приспѣ на 
уреченное о(т) Бога мѣсто, на Выгъ к часовнѣ. 
И радъ бысть, получивъ желание, иже 
причаститися пречистаго Тѣла и Кровѣ Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа. И вшедъ 
в келеицу, и затвори себѣ 

и о(т)иде на уреченное о(т) Б[о]га ему мѣсто на 
Вы(г) к часовнѣ. 

Игуменъ же Нафонаилъ давъ ему о Х[рист]е 
цѣлование и о(т)пусти и и ре(ч)[е]: молю тя, 
рабе Б[о]жий, да всяко пождеши мя при часовнѣ 
на Выгу. О(т)вѣща святыи Саватие: всяко 
има(м) приждати тя при часовнѣ, яко же ты 
рече. Небо и земля мимо иде(т), а словеса моя 
не иму(т) преити. Игуменъ (ж)[е] Нафонаилъ 
преиде на пресещение боля нѣкоего 
прежереченнаго и тщащася скоро 
возъвратитися къ пр[е]п[о](д)[о]бному Саватию. 
Пр[е]п[о](д)[о]бныи же Саватие приспѣ на 
уреченное мѣсто о(т) Б[о]га на Выгъ к часовнѣ 
и ра(д) бысть получивъ желание приимъ 
с[вя]таго камкание пречистаго Тѣла и Крови 
Г[оспод]а Б[о]га Сп[а]са нашего И[су]са Х[рист]а 
и вше(д) в келию затвори себе и уединися на 
м[о]л[и]твѣ 

 
Встреча Савватия с игуменом Нафанаилом, их 

диалог, собственно исповедь и причастие переданы 
кратко – главное для составителя Похвального 
слова, что преподобный Савватий получил перед 
кончиной Святое Причастие. Сохранены просьба 
Нафанаила о том, чтобы Савватий подождал его 
«при часовне на Выгу» и согласие Савватия – 
это необходимо для описания погребения препо-
добного. 

Иная ситуация во фрагменте встречи преподоб-
ного Савватия с купцом Иваном, который в даль-
нейшем должен вместе с Нафанаилом похоронить 
преподобного. Исходный текст, достаточно крат-
кий, подвергается распространению (показано по-
лужирным) с целью подчеркнуть благочестие Ивана. 
Кроме того, к слову «старец» добавляются опреде-
ления «преподобный», «блаженный». Совпадающие 
фразы показаны полужирным курсивом. 

 
Житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
I Стилистическая редакция // Минеева С. В. 
Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких. Тексты. Т. II. С. 94. 

Похвала Савватию из рукописи Тихомировского 
собрания № 511 

И въ то врѣмя прииде нѣкии мужъ изъ 
Новагорода именемъ Иванъ. 

 
 
 
 
 
 
И пришедъ изъ насада и поклонися въ часовнѣ 

святымъ образомъ Владыки Христа и Пречистыя 
Богородица и инѣхъ святыхъ икон, обрѣтшихся 
тамо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И в то время прииде нѣкий мужъ онъ сица 
о(т) пресловущаго Великаго Новаграда купецъ 
имене(м) Иванъ в насадѣ по морю куплю дѣяху, 
продающу и купующу и Б[о]жии(м) изволениемъ, 
а не ч[е]л[ове]чески(м) хотѣниемъ ту же 
пристахо(м) ко брегу на уреченное мѣсто, якоде 
Богъ повелѣ ему видѣти сподобися велики 
даръ или паки хотя Б[о]гъ болма прославити 
угодника своего. И изыде из насада на брегъ 
и прииде в часовню поклонитися с[вя]ты(м) 
образо(м) Вл[а](д)[ы]ки Х[рист]а Б[о]га нашего 
и Пр[е]ч[и](с)тыя Вл[а](д)[ы]ч[и]цы нашея 
Б[огороди]ца и инѣ(х) святы(х) иконъ, еже 
обрѣтши(х)ся тамо. И прииде нѣкая вѣсть 
во уши его о(т) живущи(х) ту ч[е]л[ове]къ 
о бл[а]женно(м) Саватие, понеже внезапу 
обрѣтеся ту и в кѣлии уединися. Иоа(н) же тои 
купецъ возгорѣся с[е]р(д)[е]чною любовию 
восхотѣ видѣти образъ пр[е]п[о](д)[о]бнаго 
и бл[а]г[о](с)[ло]вение приятии о(т) него 
сподобитися славнаго ради жития его, бѣ бо 
имя его прославися всюду. 
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И прииде къ блааженному Саватию 
благословитися о(т) него. Старецъ же о(т)вѣрзъ 
двери келия и приятъ и 

И прииде до кѣлия къ бл[а]женному Саватию 
бл[а]г[о](с)[ло]вения ради с[вя]таго и сотворь 
молитву, якоже бѣ обычаи содержи(т). Старецъ 
же бл[а]женный Саватие скоро о(т)верзъ дверь 
келии и приятъ и. И вниде же Иоа(н) купецъ 
в кѣлию къ пр[е]п[о](д)[о]бному и воспроси его 
пр[е]п[о](д)[о]бный о полезномъ речении 
и о(т)шествии пути его и о прочи(х) глаголе(х), 
яко же и бысть 

 
Данная манера работы неизвестного автора 

рассматриваемого Похвального слова преподобно-
му Савватию характерна для всего биографического 
фрагмента. Текстуально точно следуя своему ис-
точнику, составитель в то же время сокращает ис-
ходный текст, освобождая его от несущественных 
для его целей деталей, или дополняет его для под-
черкивания того, что все описываемые события со-
вершаются Промыслом Божиим. 

Приведем фрагмент из Жития преподобного 
Зосимы Соловецкого в сравнении с соответству-
ющим фрагментом Похвального слова. Приводим 
по основному тексту I Стилистической редакции, 
без учета чтений Волоцкого списка, отметим только, 
что некоторые чтения Тих. 511 оказываются ближе 
последнему. Совпадающие фрагменты показаны 
полужирным курсивом, обработка – полужирным 
прямым. 

 
Житие преп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
I Стилистическая редакция // Минеева С. В. 
Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). Тексты. 
Т. II. М., 2001. С. 96–97. 

Похвала Савватия из рукописи Тихомировского 
собрания № 511 

По лѣте же единомъ преподобнаго Саватия 
преставлении хотя Богъ воздвигнути мѣсто то, 
да не в забвении труды угодника Его изостанутъ, 
и восхотѣ больма прославити, идѣ же рабъ 
Божии Саватие многа лѣта препроводивъ 
постнымъ и трудолюбѣзнымъ пребываниемъ 
во островѣ Соловецкомъ, яко же предирекохомъ 
И по сих изволи Богъ и Пречистая Богородица 
воздвигнути мѣсто то. 

 
<Предыстория Зосимы: его родители, место 

рождения, встреча с преп. Германом, кончина 
родителей> 

 
 
И приходитъ на прежереченное мѣсто 

острова того. И постави лодию въ пристанищи, 
самъ же восходитъ на островъ съ Германомъ, 
страцемъ предиреченным. И обхождаше мѣста 
острова того. помышляя в себѣ, гдѣ бы подобно 
монастырю здатися, аще Богъ изволитъ 
и Пречистая Богородица. Обрѣтъ же мѣсто, 
ко устроению довольно, на вмѣщение обители 
и зѣло изрядно и прекрасно. Да и езѣро близъ надъ 
моремъ, чко единѣмъ стрелѣниемъ вдалѣе, 
и пристанище моря тихо и невлаемо, ту бѣ 
и ловитва рыбамъ. И постави ту шатеръ свои, 
и въ немъ пребываше всю нощь, моляящеся 
и бдяяяще и поюще псаломская пѣния со многою 
вѣрою и всѣю духовною любовию ко Христу Богу 
и Пречистей Его Матери. 

 

По лѣте едине(м) по преставлении твое(м) 
хотя Б(о)гъ воздвигнути мѣсто то, да не 
в забвении труды угодника Своего изоостанутъ, 
и восхотѣ болма прославити, иде же рабъ 
Б[о]жии Саватие многа лѣта препроводивъ 
постны(м) и трудолюбезны(м) пребываниемъ во 
острове Соловецко(м), якоже преди рекохо(м), 
великаго моря окияна. И по си(х) изволи Б[о] гъ 
и Преч[и](с)тая Б[огороди]ца воздвигнути мѣсто 
оно. 

И посла Б[о]гъ угодника своего 
пр[е]п[о](д)[о]бнаго Зосиму во страны великаго 
моря окияна во островъ Соловецкой, идѣже 
бы(с)[ть] пустынножительство и начальство 
пр[е]п[о](д)[о]бнаго Саватия. 

И приходи(т) на прежереченное мѣсто 
острова того и постави лодию во пристанищи, 
самъ же восходи(т) на островъ с Германо(м) 
старце(м) пре(д)реченны(м) и обходи(т) мѣсто 
острова того, помышляя в себѣ, гдѣ бы подобно 
монастырю здатися, аще Б[о]гъ изволи 
и Преч[и](с)тая Б[огороди]це. 

Обрѣте же мѣсто ко устроению доволно на 
вмѣщение обители зѣло изрядно и прекрасно, да 
и езера близъ на(д) моремъ, яко едины(м) 
стреление(м) вдалѣе и пристанища моря тихо 
и не влаемо. Ту бѣ и ловитва рыба(м). И постави 
ту шатеръ свои и в не(м) пребывша всю нощь, 
молящу(с)[я] и бдяще и поюще псало(м)ская 
пѣния со многою вѣрою и всею д[у]ховною 
[любовию – на поле] ко Х[рист]e Б[о]гу 
и преч[и](с)тѣи Его М[а]т[е]ри. 



Г. А. Лончакова, 2016, № 1, с. 85–91 

91 

Утру же бывшу, изшедшу рабу Божию 
Зосимѣ изъ шатра, и нѣкоему видѣнию явльшуся 
ему страшну: лучю пресветлу просвѣщающу его 
и осиянию божествену осиявшу мѣста того. 
И къ востоку зрѣвшу ему о(т) ужасти многи 
и видѣ церковь превелию зѣло, простерту на 
воздусѣ и прекрасну 

Утру же бывшу изъше[д]шу рабу Б[о]жию 
Зосимѣ ис шатра своего и нѣкоему видѣнию 
явльшуся ему: страшну лучю и пресвеѣтлу, 
просвѣщающу его, и осиянию Б[о]жествену 
явльшуся и мѣсто осиявшу и к востоку возрѣвшу 
ему о(т) ужаси многи. И видѣ ц[е]рко(в)[ь] 
превелику ѕѣло и прекрасну, простерту на воздусе 

 
Очевидным представляется использование Жи-

тия преподобного Зосимы указанной редакции, 
а также способ обработки исходного текста соста-
вителем Похвального слова: сокращение, с заменой 
сокращенного текста буквально одной фразой, и рас-
пространение его для усиления нужного смысла. 

Как уже говорилось, нами не обнаружены ис-
точники Предисловия общего характера и Преди-
словия, посвященного собственно преподобному 
Савватию. Возможно, их следует считать авторским 
текстом создателя Похвального слова. Отметим их 
достаточно высокий, на наш взгляд, литературный 
уровень. 

С. В. Минеева датирует возникновение I Сти-
листической редакции первой четвертью XVI сто-
летия [6, с. 146]. Датировка же Похвальных слов, 
приписываемых Аниките Льву Филологу (Филологу 
Черноризцу), согласно Р. П. Дмитриевой (с чем со-
гласна и С. В. Минеева), – 1534–1538 гг. [1, с. 64–68; 
5, с. 169]. Можно, видимо, в качестве рабочей ги-
потезы предполагать, что рассматриваемый текст 
был создан между этими двумя датами, однако 
не удовлетворил монастырскую братию (или ос-
тался неизвестен в Соловецком монастыре), почему 
и потребовалось обращение к известному писа-
телю. Во всяком случае, близость к I Стилисти-
ческой редакции позволяет установить нижнюю 
границу создания Похвального слова – первую чет-
верть XVI в. 

Рукопись Тихомировского собрания № 511 на-
писана на бумаге двух типов и датируется по фи-
лиграням временем не позднее середины XVII века1. 
Основная часть написана одним почерком и вклю-
чает гомилии и жития святых на сентябрь–ноябрь. 
Б. М. Клоссом жанр рукописи определен как ми-
нея-четья [4, с. 300], однако может быть определен 
и как Торжественник минейный, поскольку гоми-
лии количественно преобладают. В записи, сде-
ланной скорописью XVII века, возможно, рукой 
писца, жанр основной части сборника определен 
как «Соборник». 

Полагаем, что интерес может представлять про-
исхождение данной рукописи. В записи на л. 1, 
скорописью XVII в., сообщается: «Сия книга Пав-
лова монастыря…»; в записи на л. 3–9, частично 
                                                        

1 Публикация полного описания данной рукописи 
и полного текста новонайденного сочинения предполага-
ется в первом выпуске Описания Торжественников собра-
ния рукописей М. Н. Тихомирова. 

смытой, частично заклеенной, также скорописью 
XVII века: «[Сия] книга Живоначалныя [Тро- 
ица?] …». Таким образом, скорее всего, рукопись 
происходит из Павлова-Троицкого монастыря. Та-
ковым, судя по справочной литературе, является 
Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь, рас-
положенный на территории современной Вологод-
ской области, на левом берегу речки Нурмы. Мо-
настырь основан в 1414 г. преподобным Павлом, 
учеником преподобного Сергия Радонежского [2, 
с. 258]. 

Нераспространенность рассматриваемого По-
хвального слова, возможно, объясняется как бόль-
шей популярностью Похвального слова преп. Сав-
ватию Аникиты Льва Филолога, так и предпо-
ложительным созданием его в одном из неболь-
ших северных монастырей (нельзя исключить, что 
в Свято-Троицком Павло-Обнорском), откуда его 
проникновение в общерусский книжно-письмен-
ный фонд было несколько затруднено. Могут быть 
и иные причины. Локализация и атрибуция дан-
ного текста требуют специального исследования. 

 
Литература 

1. Дмитриева Р. П. К литературной деятельности Льва 
Филолога // Исследования по древней и новой лите-
ратуре. – Л., 1987. – С. 64–68. 

2. Материал для историко-топографического исследо-
вания о православных монастырях в Российской им-
перии (с библиографическим указателем). Кн. 2 / сост. 
В. В. Зверинский. – СПб., 2015. 

3. Кириллин В. М. Очерки о литературе Древней Руси. 
Материалы для истории русской патрологии и агио-
графии. – Сергиев Посад, 2012. – 288 с. 

4. Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. Очерки по исто-
рии русской агиографии XIV–XVI веков. – М., 2001. – 
488 с. 

5. Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зо-
симы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). Т. 1. – 
М., 2001. – 796 с. 

6. Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зо-
симы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). Т. 2. 
Тексты. – М., 2001. – 502 с. 

Материал поступил в редакцию 31.10.2015 г. 

Сведения об авторе: Лончакова Галина Андреевна – 
научный сотрудник отдела редких 
книг и рукописей, тел.: (383) 266-10-91, 
e-mail: ork@spsl.nsc.ru 



 

92 

Борис Степанович Елепов 
(13 августа 1942 г. – 11 февраля 2016 г.) 

 
 

 
 
 

С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2016 г. на 74 году ушел из жизни главный редактор жур-
нала «Библиосфера», директор ГПНТБ СО РАН, доктор технических наук, профессор Борис Степано-
вич Елепов. 

Елепов Борис Степанович родился 13 августа 1942 г. в городе Кургане. В 1960 г. окончил среднюю 
школу, в 1961 г. поступил в Новосибирский государственный университет. В 1966 г. после окончания 
университета был направлен на работу в Вычислительный центр СО АН СССР. С 1968 по 1970 г. служил 
в рядах Советской армии. 

Вся дальнейшая судьба Бориса Степановича связана с Сибирским отделением РАН. С 1970 по 1975 г. 
он работал в Вычислительном центре СО АН СССР младшим научным сотрудником, затем ученым сек-
ретарем. В 1975 г. переведен в аппарат Президиума СО АН СССР, где работал до 1980 г. в должности 
ученого секретаря, начальника управления организации научных исследований, заместителем главного 
ученого секретаря. В 1980 г. возглавил ГПНТБ СО АН СССР и оставался на этом посту до последнего дня. 

Научная деятельность Б. С. Елепова была связана с разработкой математических моделей, програм-
мных средств и конкретных информационных технологий функционирования крупных информационных 
систем. Под его руководством и при непосредственном участии создавалась информационная система 
Сибирского отделения РАН, а ГПНТБ СО РАН стала одним из крупнейших информационно-библио-
течных центров Российской академии наук и России. Благодаря активной позиции Б. С. Елепова по вне-
дрению новых информационных технологий ученые СО РАН и других научных организаций и вузов Си-
бири оперативно получали доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам. 

Борис Степанович вел большую научно-организационную работу, он был заместителем председателя 
Научно-издательского совета СО РАН, главным редактором журнала «Библиосфера», председателем Со-
вета директоров институтов городского куста ННЦ, членом Информационно-библиотечного совета РАН, 
Бюро Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам СО РАН. Многие годы он являлся пред-
седателем специализированного совета по защите кандидатских диссертаций при ГПНТБ СО РАН, чле-
ном докторских советов при Институте вычислительных технологий СО РАН, Сибирском государствен-
ном университете телекоммуникаций и информатики. 

Борисом Степановичем написано более 200 научных работ, в том числе 6 монографий. Среди его 
учеников 9 кандидатов и 2 доктора наук. Более 35 лет он занимался преподавательской деятельностью 
в Новосибирском государственном университете, в других вузах Новосибирска. 

Б. С. Елепов награжден орденом «Знак почета», орденом «Дружбы», ему было присвоено звание «За-
служенный работник культуры РФ». 

Борис Степанович Елепов отличался высокой эрудицией, оптимизмом, неизменно внимательным 
и доброжелательным отношением к людям, пользовался большим авторитетом в библиотечном и науч-
ном сообществах. 

Светлая память об этом мудром человеке, ученом, крупном организаторе и масштабной личности 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив ГПНТБ СО РАН 

Светлая память 
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асхожее начало журналистских расследова-
ний советских изданий – «Письмо позвало 
в дорогу». Вот и меня не оставила равно-

душной статья уважаемого ученого, известного 
отечественного библиотековеда Анатолия Нико-
лаевича Ванеева [1]. В ней Анатолий Николаевич 
клеймит обман, приписки, заигрывание перед пуб-
ликой ради массовости в библиотечных залах, 
одобрительной ухмылки учредителей библиотек. 
И все это о «пресловутой» акции в поддержку чте-
ния – «Библионочи». Автор не скрывает раздраже-
ния и констатирует тщетность усилий в поисках 
читателя на столь сомнительных и обременитель-
ных для библиотечного сообщества мероприятиях. 
Продолжая идею автора, можно раскрыть замыслы 
библиотечного сообщества, активно включающе-
гося в эту игру в реальность и ищущего явные 
и неявные библиотечные бонусы, из которых мо-
жно «выжать» подобие отметины «осовременива-
ния». Можно даже ввести в оборот маркер распо-
знавания «современного учреждения культуры» – 
аналог информирования о количестве звезд (как 
у любого уважающего себя гостиничного заведе-
ния) библиотечного учреждения – некий ярлык 
«Втренде» (реплика в «Вконтакте»), или что там 
еще у продвинутых читателей в ходу… Да, многие 
пустились во все тяжкие в поисках читателя (или 
статистических показателей?). 

Позвольте и мне, вслед за Анатолием Николае-
вичем, остановиться на некоторых моментах под-
готовки и проведения «Библионочи». Но взгляд этот 
будет направлен не на суть мероприятия, ориенти-
рованного на поиск читателя (достаточно расхожее 
мнение о цели акции), а на процессы, происхо-

дящие в самой библиотеке. Это взгляд, ищущий 
библиотекаря-профессионала, способного работать 
в современных условиях, адаптироваться к изме-
нениям в социально-культурной среде. И пусть 
данное мнение будет подвержено сомнениям, но 
оно никогда не будет оправдывать бездействие 
и сетований «времена не те». Мы живем здесь 
и сейчас. Библиотека обретает свой новый статус, 
ищет новые смыслы. Библиотека меняется в ме-
няющемся мире. Осознание и принятие этого тре-
бует осмысления прожитого опыта. Настоящему 
профессионалу не дóлжно идти на компромисс, 
достигая цели любыми способами. Не будем де-
лать чести тем, кто под лозунгом новаций пыта-
ется «соответствовать» и рапортовать. Новые вре-
мена диктуют нам новые правила. Включаясь в них, 
пробуя новые формы и работая сообща, мы найдем 
путь читателя к книге, а нас – к читателю. «Дорогу 
осилит идущий», поэтому не прошу снисхождения 
(за излишнюю эмоциональность), но делюсь иным 
мнением о подобных акциях. 

О «конкурентах» 

К сожалению (а может, и к счастью), для всех нас 
сегодня библиотека не является единственным 
(апеллирую к утверждению А. В.) социальным ин-
ститутом культуры, обладающим средствами рас-
пространения книги и чтения в обществе. Нам, 
библиотечным работникам, очень хочется верить 
в свою уникальность. Мы будем закрывать глаза 
на новые коммуникационные каналы и их везде-
сущность, будем читать мантры о великой миссии 
библиотек, однако читатель, вооруженный супер-

Р 

БИБЛИОСФЕРА, 2016, № 1, с. 93–95 



ДИСКУССИИ 

94 

гаджетами, читает книги, скачанные из Сети, уз-
нает о победителях литературных конкурсов из 
новостной ленты и обсуждает книжные новинки 
на виртуальных форумах. Так ему проще, но при 
этом он продолжает оставаться один на один с пе-
табайтовым инфохаосом, и часто неспособен вра-
зумительно сказать, какого рода информация ему 
нужна и для каких целей. Замечу, мы сознательно 
не говорим о «знаниях». И такой портрет совре-
менного читателя не лишен объективности, и с этим 
читателем нам необходимо работать. 

Сегодня наши «конкуренты» (СМИ и телеви-
дение, ресурсы Интернета), обладающие более про-
двинутыми технологиями воспроизводства и тран-
сляции информации, похоже, сговорились разда-
вить, ошарашить, оглушить потребителя информа-
ции (сегодня это уже не просто читатель, а зритель, 
слушатель, одним словом – соавтор). Мы же, если 
и увидели наше конкурентное преимущество – 
быть навигаторами, «лоцманами» в море инфор-
мации, то пока не закрепили за собой этот статус 
в его читательском сознании. «Библионочь» – хо-
роший повод заявить об этом, обратить наш по-
тенциал в широкую практику информационного 
взаимодействия всех со всеми. 

Сегодня «конкуренты» сами работают на нас: 
при проведении «библионочей» частотность за-
просов в поисковиках Интернета с названием биб-
лиотек возрастает. Многие читатели начинают вос-
принимать слово «библиотека» не как архаизм. 
Восприимчивая и далеко не «всеядная» публика 
включает в свой социальный опыт библиотечное 
пространство. Количество посетителей «библионо-
чей» год от года растет, а, как известно, количество 
перерастает в качество. В социальных сетях про-
ходит бурный обмен впечатлениями об увиденном 
и пережитом. Газеты и телевидение публикуют 
анонсы и отчеты. Библиотека и библиотечные темы 
становятся полноправными членами информаци-
онного обмена. И «Библионочь» нам в помощь! 

О кадрах 

За пределами критики Анатолия Николаевича ос-
тался важный элемент – внутренняя работа кол-
лектива. Как сейчас модно выражаться – корпора-
тивный дух, способность работать слаженно, на 
результат, не «для галочки». Если у библиотекарей 
хватает креатива для проведения дискотеки, так 
это не проблема самой акции, а проблема квали-
фикации библиотечных кадров и повод задуматься 
о качестве профессиональной подготовки. Эта про-
блема стоит достаточно остро, причем не только 
на уровне формального (вузовского) обучения, но 
и последующего развития каждого специалиста, вы-
работки навыков постоянного самосовершенство-
вания, определения мотивации к саморазвитию. 

Мне эта ситуация знакома не понаслышке. 
Приняв руководство и познакомившись с сотрудни-
ками Информационно-библиотечного центра (пре-
емника научной библиотеки) Московского госу-
дарственного института культуры, я поняла, что 
необходимы занятия для повышения квалифика-
ции. Многие осознают, что необходимо учиться 
современным методам работы, но совсем немногие 
выражают желание постигать новации информаци-
онно-библиотечной работы. «Библионочь» нельзя 
назвать собственно инновационным форматом ра-
боты. Прав Анатолий Николаевич, социально-куль-
турную деятельность в поддержку книги и чтения 
библиотека выполняла всегда, но здесь суть в ак-
центе на потенциал библиотек, их роль и место 
в современном социально-культурном простран-
стве. И обретать навык рекламы и продвижения 
возможностей библиотек – один из новых этапов 
освоения профессии. 

В том же номере, где А. Н. Ванеев начал дис-
куссию, опубликована статья Н. В. Лопатиной, где 
говорится, что «готовность менять себя в рамках 
трансформации социально-ролевой цепочки “биб-
лиотекарь – читатель” – это одно из важнейших 
направлений развития библиотеки и библиотеч-
ной профессии в информационном обществе» [2]. 
В этой связи развитие профессиональных компе-
тенций библиотечных специалистов – очень акту-
альная проблема. Просто прочитать теперь активно 
издающиеся учебные и практические пособия мало. 
Необходима апробация. А в формате проектной 
деятельности, активно внедряемом и в образо-
вательную, и в профессиональную деятельности, 
«Библионочи» – достойный повод тестирования на 
адаптацию библиотекаря и «признак возможности 
их эволюционного самосохранения» [2, с.30]. Уве-
рена, что многие руководители и инициаторы ме-
роприятий в рамках «Библионочей» в своих биб-
лиотеках отметят важное значение данной акции 
для самого коллектива. Когда я предложила вклю-
читься в данную акцию, мне, в первую очередь, 
была интересна реакция коллег, их способность 
к совместной работе, реализации их творческих 
амбиций. В Московском государственном инсти-
туте культуры «Библионочь» проходила впервые. 
Мы – вузовская библиотека, и нам «гнаться за ста-
тистикой» смысла нет. Каждый первокурсник ав-
томатически становится читателем. Количество об-
ращений стабильно. Чего не хватает? Зачем брать 
на себя несвойственные функции? Но работать 
в обычном формате «запрос – ответ» – уже не со-
ответствовать полифункциональному облику совре-
менной библиотеки, надо воспитывать читателя, 
формировать его вкусы, раскрыть богатство и уни-
кальность фондов, показать стойкую взаимосвязь 
между его общекультурным уровнем и профес-
сиональной карьерой. 
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Первая «Библионочь в МГИК» была «лакмусо-
вой бумажкой» наших отношений с коллективом. 
Наверняка кто-то, ворча о «новаторских и бес-
смысленных прожектах», был вынужден смириться, 
«по-тихому» отработать и забыть «как страшный 
сон». Многие с интересом, а главное с творческим 
подходом отнеслись к акции. Для всех нас это было 
испытанием и нашего профессионализма, и адап-
тации к новациям, и проверкой межличностных от-
ношений. Сотрудники увидели читательскую заин-
тересованность в непосредственном диалоге с про-
фессионалами, почувствовали социальную значи-
мость информационного работника. 

Были проанализированы фонды для формиро-
вания «литературного салона» «Библионочи». Ред-
кие и уникальные издания, иногда незаслуженно 
забытые, стали эпицентром внимания не только 
читателей, но и самих библиотекарей. Сотрудники 
разных отделов обменивались библиографически-
ми находками. Так, были запланированы книжные 
выставки и списки рекомендательной литературы. 
Критический анализ позволил реактуализировать 
фонды и коллекции. 

Да, нам было проще. Московский государствен-
ный институт культуры – творческий вуз. Ни один 
заведующий кафедрой и декан факультета не отка-
зал в участии студенческих групп и коллективов. 
Сами сотрудники обсуждали и тщательно редакти-
ровали программу. Каждый из библиотекарей мог 
проявить себя как организатор, руководитель мини-
проекта, сценарист или режиссер. Необходимость 
работать с другими службами института выявила 
у сотрудников достаточный уровень ведения пере-
говоров и умения договариваться. Проявились от-
ветственность и самоотверженность, многие блес-
нули талантами. Главное – коллектив отработал как 
слаженный механизм, в котором каждый был го-
тов прийти на выручку. Пафосно? Нисколько, уже 
прошла эйфория первых дней по окончании удач-
ного проекта, а послевкусие осталось. 

Кстати, о материальных затратах. Сумма, ко-
торая была озвучена руководству для проведения 
акции, была настолько мизерна, что ее тут же уд-
воили. А все деньги были потрачены только на за-
купку книг и памятных подарков в качестве призов 
победителям викторин и игр. 

О коллегах 

Этим летом я побывала в гостях у коллег в Биб-
лиотеке им. А. Герцена в г. Кирове, где начинал 
свой  профессиональный  путь  Анатолий  Николае- 

вич. Здесь «Библионочь-2015» традиционно про-
шла массово, с привлечением более двадцати пар-
тнеров – друзей библиотеки. Разговор с коллегами 
получился проблемным и познавательным для меня. 
Коллеги, обмениваясь мнениями по формам и ме-
тодам работы современной библиотеки, мудро за-
мечают, что отстраняться от «Библионочи», рас-
суждая, что чуждо или претит духовности биб-
лиотек, нельзя. Позволю себе напомнить слова 
А. И. Герцена на открытии публичной библиотеки 
для чтения в Вятке 6 декабря 1837 года: «…не гру-
стно ли будет думать, что праздность может иного 
заставить приходить сюда вялой рукой оборачи-
вать страницы, как будто книга назначена токмо 
для препровождения времени? Нет, будем с почте-
нием входить в этот храм мысли, утомленные за-
ботами вседневной жизни; придем сюда отдохнуть 
душою и, укрепленные на новый труд…» [3]. Рас-
суждая о роли акции, соглашаюсь, что «во главу 
угла всегда ставится книга и чтение», – цитирую 
директора Библиотеки им. А. Герцена Надежду 
Павловну Гурьянову. Уверена, что многие коллеги 
делают именно такую ставку на позиции обрете-
ния читателя. 

Обмениваясь замечаниями и планами, обога-
щая свой профессиональный опыт, мы в меру на-
ших сил и возможностей формируем социально-
культурное пространство страны, определяем ак-
тивно-деятельностную позицию современной биб-
лиотеки, преобразуя ее в культурно-интеллектуаль-
ный центр. 

Искренне признательна Анатолию Николаевичу 
Ванееву за поднятую тему. Благодарю коллег из 
Кирова и всех больших и малых библиотек, кто 
не сидит сложа руки, не стенает по поводу «тем-
ных времен». 

«Библиосумерки» сменяются «Библионочью», 
а после «Библионочи» наступает «Библиорассвет». 
Так будет всегда. По законам природы. 
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, 
АРХИВОВ: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

Развитие средств коммуникации, техники, програм-
много обеспечения, технологий преобразования, за-
щиты, передачи, предоставления и хранения инфор-
мации способствует совершенствованию технологий 
создания и распространения интегрированных циф-
ровых ресурсов, но требует разработки новых норм 
и правил эффективного управления ими, научного 
обоснования и практического внедрения рациональ-
ных приемов работы, выбора соответствующих стра-
тегий организации ресурсов конкретного учреждения. 
Поэтому актуальность сборника, статьи которого по-
священы организационно-технологическим и содер-
жательным аспектам создания и развития цифрового 
контента в библиотеках, архивах и музеях, не вы-
зывает сомнений. Сборник содержит 19 статей, в ко-
торых освещены различные стороны исследуемой 
проблемы. 

В рецензируемом сборнике, как представляется, 
отечественные исследователи дают своеобразный от-
вет на вызовы современной эпохи. Выработка сис-
темного подхода к пониманию роли библиотек в фор-
мировании новой информационной среды – содер-
жание статьи В. В. Скворцова «Зачем библиотекам 
семантическая паутина?». Автор анализирует пер-
спективы проекта BIBFRAME, предлагая, по крайней 
мере, три варианта развития. 

Основные тенденции развития глобальной циф-
ровой среды и новые элементы отечественной инфор-
мационной инфраструктуры как точки роста рассма-
триваются О. С. Булычевой и О. В. Сюнтюренко в ста-
тье «Электронные библиотеки: Перспективы и риски 
развития». Исследуются электронные библиотеки как 
направление разработок в сфере информации, анали-
зируются тенденции развития технологий и проблемы 

функционирования электронных библиотек, система-
тизировано показаны риски развития электронных 
библиотек как направления информатизации, описано 
функционирование электронных библиотек в струк-
туре автоматизированной библиотечной системы. Вме-
сте с тем, рассматривая новые элементы отечествен-
ной информационной инфраструктуры, авторы ста-
вят в один ряд компоненты разного порядка (ресурсы 
и прикладные программы, в частности автоматизиро-
ванные информационно-библиотечные системы), что 
требует, по мнению рецензента, дополнительных по-
яснений и обоснования данного выбора. 

Анализируя современные проблемы формирова-
ния электронных библиотек в России, М. И. Новикова 
и Л. В. Новинская раскрывают понятие комфортности 
информационной среды, теоретические и практиче-
ские аспекты формирования комфортной информа-
ционной среды электронной библиотеки. Авторами 
предлагается комплекс рекомендаций для повыше-
ния удобства работы пользователя с данного вида ре-
сурсом. По их мнению, электронные библиотеки, яв-
ляясь информационно-поисковой системой, с точки 
зрения комфортности информационной среды дол-
жны отвечать следующим требованиям и обеспечи-
вать: 1) соответствие дизайна сайта общей идее ре-
сурса; 2) простоту поисковых средств; 3) поливари-
антность средств поиска и доступа к информации; 
4) удобство работы с документами; 5) индивидуали-
зацию работы с пользователем; 6) организацию об-
ратной связи; 7) соответствие требованиям поиско-
вой оптимизации. 

Особого внимания заслуживает работа Т. В. Май-
стрович «Проблемы электронных библиотек в про-
грамме национальной стандартизации в области биб-
лиотечного дела и библиографии», в которой опреде-
ляется приоритетность разработки стандартов, отно-
сящихся к электронным библиотекам и электронному 
документу, и необходимость осуществления этой 
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деятельности совместно с другими учреждениями, 
работающими в сфере электронного документного 
пространства. 

В нескольких публикациях сборника затронуты 
организационные вопросы создания и использования 
цифровых ресурсов в музеях и архивах. Это вполне 
объяснимо, учитывая, что с использованием новых 
технологий возможности данных учреждений по рас-
крытию уникальных фондов и коллекций значительно 
расширились. Поэтому актуальной является статья 
Д. А. Ким, в которой рассматриваются перспективы 
применения цифровых технологий при работе с элек-
тронными ресурсами в кинофотофоноархивах. В ста-
тье И. А. Антоновой представлен опыт Государствен-
ного архива Тульской области по подготовке спра-
вочников приходского и волостного территориальных 
делений, базирующийся на применении компьютер-
ных технологий; источниковедческом подходе; учете 
исторического контекста; обогащении перечня насе-
ленных пунктов сведениями разнообразного харак-
тера: демографического, культурологического, эко-
номического и т. д; развитом научно-справочном ап-
парате. Аналитический обзор по материалам кон-
ференции «MuseumNext», состоявшейся в 2015 г. 
в Женеве, подготовленный Д. Ю. Гуком и Т. Н. Нико-
лаевой, представляется весьма интересным и может 
оказаться полезным для российских музееведов, так 
как раскрывает современные формы и методы, в том 
числе инновационные, работы музеев мира. Д. Ю. Гук, 
В. В. Определёнов и Т. Ю. Харитонова в статье «Меж-
музейная коммуникация в пространстве виртуального 
музея» отметили, что объединение усилий специа-
листов из крупных музеев для оценки эффективности 
информационного ресурса является положительным 
примером и значимым прецедентом в области освое-
ния музейного виртуального пространства, учитывая, 
что не каждый музей располагает специалистами, 
которые грамотно и точно могут поставить задачи 
для создания эффективного, предназначенного для 
конкретной аудитории информационного ресурса. 

Опыт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина по работе с цифровыми ресурсами нашел отра-
жение в ряде статей сборника. В частности, в статье 
Т. Л. Масхулия представлена практика формирования 
персоноведческих коллекций; Ю. Г. Селивановой рас-
сматриваются различные аспекты описания цифровых 
коллекций; А. В. Зайцевым описана методика изучения 
пользовательского опыта и оценки востребованности 
ресурсов на интернет-портале Президентской биб-
лиотеки. Работа Ю. Г. Селивановой «Формирование 
метаданных цифровых коллекций: проблемы и реше-
ния» представляет интерес с точки зрения характе-
ристики международных форматов METS и MODS, 
описания опыта Библиотеки Конгресса в области 
представления цифровых коллекций и текущей прак-
тики Президентской библиотеки в области работы 
с цифровыми коллекциями, а также определения 
функций метаданных, которые реализуются с помо-
щью трех основных видов метаданных, используе-
мых в единстве, – описательных, административных 
и структурных. Нельзя не согласиться с мнением 
А. В. Зайцева, что для формирования стратегии пред-

ставления цифровых коллекций на интернет-портале 
важно анализировать и понимать общие направления 
пользовательской активности при работе с фондом. 
Им предложена методика оценки востребованности 
и популяризации коллекций как точек доступа к ин-
тегрированному тематическому ресурсу. Автор спра-
ведливо замечает, что для получения полной картины 
взаимодействия пользователей с электронным ресур-
сом необходимо проследить их виртуальный путь от 
источника перехода на сайт и навигации к требуе-
мому материалу до действий, осуществляемых по 
окончании работы с документом: переходом на дру-
гую страницу или прекращением работы с интернет-
порталом. 

В сборник вошли статьи, посвященные описанию 
опыта формирования цифрового контента в библио-
теках. В работе А. В. Желябовской «Донская элек-
тронная библиотека как ресурс и платформа для ин-
теграции культурного наследия региона» отражена 
работа Донской государственной публичной библио-
теки по созданию региональной электронной библио-
теки. Т. В. Фроловой и Е. М. Марковой представлен 
опыт Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова по формированию темати-
ческих коллекций для электронной краеведческой 
библиотеки «Русский Север». Модель регионально 
ориентированной цифровой коллекции для Нацио-
нальной электронной библиотеки, включающей на-
бор фасетов и их раскрытие, типовидовой состав кол-
лекции, основные критерии отбора документов для 
интегрированной цифровой коллекции, показана в ста-
тье А. В. Шибалович. Д. Е. Прокудин и А. В. Чугунов 
сделали обзор методов и технологий, позволяющих 
решать поставленные задачи путем создания элек-
тронных копий документов в ходе публикационной 
деятельности с размещением их в сетевых электрон-
ных репозиториях, а также использования систем 
агрегации метаданных и систем архивирования элек-
тронных ресурсов. 

Предложенный В. Г. Щекотиловым, О. Е. Лаза-
ревым и М. В. Шалаевой в статье «Крупномасштаб-
ные карты и списки населенных мест губерний Рос-
сии XIX в. как системообразующий элемент элек-
тронных коллекций и геопорталов библиотек и ар-
хивов» подход по формированию геокодированного 
варианта разновременных списков населенных мест 
(по архивным изданиям из фондов библиотек и архи-
вов карт на интернет-ресурсах) представляет интерес 
с точки зрения создания ресурсов, расширяющих воз-
можности доступа и автоматизированного исполь-
зования архивных картографических произведений 
и списковых изданий с исторической, географической 
и краеведческой информацией в научных, образова-
тельных, просветительских, управленческих и спра-
вочных целях. 

В статье П. В. Федорова «Устная история как 
перспектива развития аудиовизуального контента» ха-
рактеризуется специфика особой группы аудиовизу-
ального контента – фонодокументов по устной исто-
рии; определены особенности трех различных уров-
ней организации этих аудиоресурсов – массива поле-
вых материалов, архива и тематической коллекции 



РЕЦЕНЗИИ 

98 

(подколлекции). Особое внимание уделено вопросам 
научного и библиографического сопровождения фо-
нодокументов. Справочно-информационному обеспе-
чению внутрипроектной коммуникации посвящена ста-
тья Н. А. Марковой. В работе С. В. Савкиной охарак-
теризованы возможности экспертной системы как ин-
струмента оценки качества библиотечного сервиса – 
электронных библиотечных выставок. 

Таким образом, материалы сборника вносят су-
щественный вклад в исследование вопросов подго-
товки и организации доступа к цифровому контенту, 
выявления, описания и структурирования тех факто-
ров, которые оказывают влияние на данный процесс; 

раскрывают практический опыт библиотек, музеев, 
архивов; представляют интерес и большую практиче-
скую значимость для руководителей и специалистов 
учреждений культуры и высших учебных заведений. 
Очевидно, сборник «Интегрированные цифровые ре-
сурсы: организационно-технологические и научно-ме-
тодические основы развития» будет интересен ши-
рокому кругу читателей, интересующихся современ-
ными направлениями развития электронной среды. 

Н. С. Редькина, доктор педагогических наук, 
заместитель директора по научной работе 
ГПНТБ СО РАН 
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