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Научная статья

УДК 019.922:004.738.1
ББК 78.547(2Рос)с51
DOI 10.25281/2411-2305-2024-1-5-16

О.В. Решетникова
Библиографическая продукция 
на официальных веб-сайтах
центральных региональных библиотек:
новые возможности и проблемы
Реферат. В статье представлены новые информационные возможности электронных 
библиографических ресурсов на примере сетевых сводных каталогов и продукции 
популярной рекомендательной библиографии, размещенных на сайтах центральных 
региональных библиотек субъектов Российской Федерации. При переходе в цифро-
вую среду эти ресурсы претерпевают серьезные изменения, что приводит к расши-
рению их информационного потенциала в библиотечной практике. Однако, несмотря 
на преимущества сетевых библиографических ресурсов, существует ряд особенно-
стей, снижающих эффективность их использования в информационно-библиографи-
ческом поиске. Наблюдаются различия между предлагаемыми моделями развития 
цифровой библиографии и реальным состоянием сетевых ресурсов сводных ката-
логов и популярной рекомендательной библиографии. Определяются пути преодо-
ления существующих проблем. Рассматриваются возможности реальной интеграции 
библиографических ресурсов в цифровой среде.
Ключевые слова: цифровая информационная среда, библиографические онлайн-
ресурсы, сетевые сводные каталоги, популярная рекомендательная библиография, 
библиографический поиск, библиография в цифровой среде, интеграция сетевых 
библиографических ресурсов.
Для цитирования: Решетникова О.В. Библиографическая продукция на официальных 
веб-сайтах центральных региональных библиотек: новые возможности и проблемы // 
Библиография и книговедение. 2024. № 1. 
С. 5—16. DOI: 10.25281/2411-2305-2024-
1-5-16.

Ольга Васильевна 
Решетникова
Российская государственная 
библиотека,
научно-исследовательский 
отдел библиографии,
старший научный сотрудник
Воздвиженка ул., д. 3/5, 
Москва, 119019, Россия
ORCID 0000-0003-1214-8988; 
SPIN 1578-6915
ReshetnikovaOV@rsl.ru

Р
азвитие информационных тех-
нологий связано с переоценкой 
и совершенствованием иннова-

ционного потенциала различных сфер 
общественной жизни. В частности, тра-
диционные библиографические ре-
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сурсы при переходе в  цифровую сре-
ду претерпевают серьезные изменения. 
Отметим не только трансформацию 
привычной нам библиотечной практи-
ки, но и определенные риски, сопут-
ствующие внедрению и использованию 
постоянно развивающихся цифровых 
технологий [1; 2]. В то же время в  се-
тевом пространстве библиотек откры-
ваются новые возможности за счет 
расширения поискового и  сервисного 
потенциала электронных библиогра-
фических ресурсов, совершенствова-
ния их доступности, увеличения коли-
чества и разнообразия их форм [3].

Актуальной становится задача повы-
шения эффективности уже существу-
ющих библиографических онлайн-ре-
сурсов. Важно понять, насколько они 
соответствуют современным требова-
ниям, могут ли обеспечить быстрый 
и  легкий доступ пользователям биб-
лиотек при поиске нужной информа-
ции. Обширный фактический материал 
был получен нами в ходе исследования 
сетевых библиографических ресурсов 
центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации  — республик, кра-
ев, областей, автономных округов и го-
родов федерального значения. Работа, 
начатая в рамках НИР научно-исследо-
вательского отдела библиографии Рос-
сийской государственной библиотеки 
(РГБ) «Информационно-библиогра-
фическая деятельность в  современной 
электронной среде», продолжается уже 
несколько лет. 

На первом этапе (2017  г.) нами 
всесторонне изучались, описыва-
лись и  обобщались сетевые вари-
анты сводных каталогов (СК) биб-
лиотек субъектов РФ. Второй этап 
связан с сетевыми ресурсами попу-
лярной рекомендательной библиогра-

фии (начался в 2018 г.). Исследование 
проводится в  рамках ежегодного мо-
ниторинга наличия и особенностей их 
содержания.

Повышение информационного 
потенциала сетевых сводных 

каталогов
Следует отметить, что СК библио-

тек — в числе тех библиографических 
ресурсов, информационный потенци-
ал которых наиболее полно раскрылся 
при переходе на цифровые носители. 
На основе данных мониторинга поя-
вилась возможность изучить и  про-
анализировать современное состояние 
этих ресурсов и дать прогнозы исполь-
зования в  информационно-библио-
графическом поиске [4].

Локальные электронные СК име-
ются у большинства изученных нами 
центральных региональных библио-
тек, однако по тем или иным при-
чинам их нельзя найти на сайтах 
в открытом доступе. По данным на де-
кабрь 2023 г., из 89 библиотек субъек-
тов РФ (включая 4 новых), СК имеют 
лишь 48,31% (из них — республикан-
ские — 50%, краевые — 33,33%, област-
ные  — 47,92%). Кроме того, ряд биб-
лиотек субъектов РФ представляют 
свои фонды в «Сводном каталоге биб-
лиотек России». 

Некоторая часть сетевых СК явля-
ются корпоративными. Размещают-
ся они не только на сайтах библиотек 
региона, но и  на порталах корпора-
тивных библиотечных объединений. 
В качестве примеров назовем «Сво-
дный каталог корпоративной сети об-
щедоступных библиотек республи-
ки Башкортостан» (http://kcobrb.ru/
ru/). Сетевые СК некоторых регио-
нов РФ входят в  состав межрегио-



7

ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ

Реш
ет

никова О
.В. Библиограф

ическая продукция на оф
ициальны

х веб-сайтах центральны
х региональны

х библиотек...

нальных корпоративных каталогов. 
Таков, например, «Электронный ката-
лог корпоративной библиотечной си-
стемы КОРБИС “Тверь и партнеры”» 
(https://corbis.tverlib.ru/catalog/), 
объединяющий библиографические 
ресурсы ряда краевых и  областных 
библиотек. 

Библиографические ресурсы мно-
гих центральных региональных биб-
лиотек РФ включены в  состав меж-
региональных и  межгосударственных 
СК. В  качестве примера можно при-
вести «Межгосударственный сводный 
каталог» (http://mgsk.libryansk.ru), 

куда входят, в  частности, Гомельская 
областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина, Донец-
кая областная универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской и  Лу-
ганская областная универсальная на-
учная библиотека им. М. Горького. 
СК размещен на сервере Брянской об-
ластной научной универсальной биб-
лиотеки им. Ф.И. Тютчева и включает 
ресурсы 40  государственных, респу-
бликанских, муниципальных, универ-
ситетских библиотек России и  Бело-
руссии.

Таким образом, сетевые СК в  том 
или ином виде представляют ресурсы 
большинства центральных библиотек 
республик, краев и  областей России. 
В ряде регионов они проходят стадию 
разработки (Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Тыва и др.).

Подводя итоги результатов мони-
торинга, мы убедились в  том, что се-
тевые СК в  качестве поискового ин-
струмента имеют преимущества перед 
печатными и  локальными сводными 
электронными каталогами, что суще-

ственно расширяет их потенциал. Это 
обусловлено в первую очередь расши-
рением географии их использования, 
читательского и целевого назначения, 
появлением новых поисковых воз-
можностей.

Наиболее значимые изменения за-
тронули целевое и  пользовательское 
назначение сетевых СК. В  процессе 
цифровой трансформации они начи-
нают все больше отдаляться от сво-
их традиционных аналогов, выполняя 
при этом новые функции. Печатные 
СК, по мнению Е.К. Соколинского, ре-
шают, прежде всего, задачи учета на-
циональной печатной продукции [5], 
тогда как их сетевые варианты обре-
тают возможности значительно более 
широкого и оперативного информа-
ционно-библиографического поиска, 
в том числе тематического [6; 7]: «Из 
чисто библиотечного инструмента 
(в помощь комплектованию, МБА, ор-
ганизации фондов), они превратились 
в библиографические ресурсы, разно-
образные по форме и содержанию» [7, 
с. 15].

Изменение целевого назначения 
сетевых СК обусловлено расширени-
ем их пользовательского адреса: охват 
не только библиографов-профессио-
налов, но и остальных пользователей. 
В  ряде библиотек об этом специаль-
но оповещают читателей. Например, 
в  инструкции к  «Сводному катало-
гу библиотек Челябинской области» 
(https://opac.chelreglib.ru/sk74) сооб-
щается, что его целью является фор-
мирование единого информационного 
пространства для полного и оператив-
ного удовлетворения различных за-
просов.

Пользователи сетевых СК, знако-
мясь с различными вариантами само-
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стоятельного поиска, получают не-
обходимые эвристические навыки. 
Поэтому доступность и  простота на-
хождения каталогов на сайтах библио-
тек, а также продуманные алгоритмы 
поиска существенно повышают ин-
формационный потенциал сетевых 
СК. Оптимален доступ в  каталог не-
посредственно с  сайта библиотеки 
(желательно с  его главной страницы) 
при наличии доступного интерфей-
са сайта, понятной навигации и  чет-
кой инструкции по работе с ними. Эти 
факторы имеют особое значение, по-
скольку, по данным нашего исследова-
ния, самую актуальную информацию 
о книгах и публикациях, а также тек-
сты самих изданий респонденты пред-
почитают находить в интернете [8].

Потенциал сетевых СК постоянно 
расширяется: теперь они  — не толь-
ко эффективный инструмент библио-
графического поиска, но и средство 
доступа к источникам информации. 
К примеру, в большинстве сетевых СК 
существует быстрый переход от опи-
сания конкретного документа к ресур-
сам схожей тематики. В  ряде катало-
гов предлагается электронная копия 
отраженного там издания или пере-
ход на его онлайн-версию (см. «Свод-
ный каталог библиотек Республики 
Адыгея» (http://178.217.156.10:8087/
jirbis2/index.php)). Практически во 
всех электронных каталогах имеются 
аннотации на представленные там до-
кументы. 

Востребованность сетевых вариан-
тов СК обеспечивают также различ-
ные варианты тематического поис-
ка. Как правило, создатели каталогов 
обозначают его по-разному: тематиче-
ский, предметный, «по словарю». В за-
висимости от интернет-платформы, 

на которой размещен СК, поиск про-
водится по запросу пользователя или 
по предметному рубрикатору (обыч-
но привлекается ГРНТИ  — Государ-
ственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации).

Проблемы использования
сетевых сводных каталогов

Несмотря на явные преимущества 
сетевых СК, существует ряд особен-
ностей, существенно снижающих эф-
фективность их использования в  ин-
формационно-библиографическом 
поиске. Мы выяснили, что доступ-
ность во многом зависит от того, ка-
ким образом они представлены на сай-
те той или иной библиотеки. Большую 
роль играет специфика программного 
обеспечения, которое в прежние годы 
разрабатывалось преимущественно 
для потребностей специалистов-биб-
лиографов. Поэтому основные труд-
ности, которые возникают при работе 
со СК у пользователей, не имеющих 
специальной подготовки, часто связа-
ны с тем, что на сайте библиотеки нет 
элементарной информации о наличии 
СК, его возможностях и особенностях 
работы с ним. Ряд сложностей возни-
кает из-за отсутствия единообразия 
в наименовании данного ресурса (пре-
жде всего в области терминологии). 
Не всегда применяется термин «сво-
дный каталог», что осложняет ситуа-
цию. В  ряде случаев СК обозначают-
ся просто как «электронные каталоги» 
(без указания на то, что они сводные).

Непосредственный доступ к  сете-
вым СК осуществляется, как правило, 
из разделов «Ресурсы», «Каталоги» 
и  т.  п., где они размещаются наряду 
с  собственными разработками биб-
лиотек. Информационное сопрово-



9

ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ

Реш
ет

никова О
.В. Библиограф

ическая продукция на оф
ициальны

х веб-сайтах центральны
х региональны

х библиотек...

ждение (если оно вообще есть) часто 
ограничивается краткими сведения-
ми о  целях и  возможностях каталога. 
В качестве позитивного примера мож-
но привести «Сводный каталог биб-
лиотек Республики Хакасия» (http://
www.nbdrx.ru/ek.aspx), где имеется 
подробная информация об этом ресур-
се и  различных вариантах самостоя-
тельного поиска в нем.

Несмотря на выявленные пробле-
мы, проведенный анализ поисковых 
возможностей сетевых СК показал, 
что они являются перспективным, 
динамично развивающимся видом 
библиографических ресурсов. Под-
черкнем еще раз: оптимальный вари-
ант  — комплексное их развитие в ка-
честве полноценного инструмента не 
только поиска нужных источников, но 
и оперативного доступа к ним [6].

К сожалению, данный вид инфор-
мационно-библиографических ресур-
сов, на наш взгляд, до сих пор в полной 
мере недооценен и поэтому недостаточ-
но используется для поиска в  сетевом 
пространстве. Хотя интерес к  россий-
ским сетевым СК и их библиографиче-
ским данным проявляют и за рубежом. 
Так, анализируя эффективность «Сво-
дного каталога библиотек Республи-
ки Саха (Якутия)» (http://nlrs.ru:81/
opacg/index.html), В.Б. Борисов отме-
чает: «К цифровым ресурсам Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия) обращаются пользователи из 
многих стран мира» [9, с. 184].

Поэтому размещение СК в сети же-
лательно предварять инструкцией, 
где было бы сказано о  составе ката-
лога (его участниках, видах отражен-
ных в нем изданий, объеме хранящих-
ся данных, хронологическом охвате), 
а также представлять неискушенным 

пользователям пошаговый и  доступ-
ный алгоритм поиска нужной инфор-
мации. Хороший пример — «Сводный 
каталог библиотек Архангельской об-
ласти» (https://skbao.aonb.ru/jirbis2/).

Но, главное, необходима более це-
ленаправленная популяризация сете-
вых СК, в том числе доступа к  отра-
женным в них источникам. В наши дни 
это особенно актуально, поскольку 
пользователей в основном интересу-
ет именно самостоятельный поиск ин-
формации. Очень важны онлайн-до-
ступность, удобный интерфейс сайта, 
наличие дополнительных сведений 
о работе с  каталогом и  перечисление 
аспектов тематического (предметно-
го) поиска [6].

Расширение возможностей 
популярной рекомендательной 

библиографии
Переход на цифровой формат дал 

уникальный шанс и для возрождения 
отвергнутой ранее и, казалось бы, за-
бытой популярной рекомендатель-
ной библиографии. Сыграла свою роль 
трансформация, затронувшая не толь-
ко формы ее представления, но и содер-
жание. Сейчас можно констатировать 
своеобразный ренессанс рекоменда-
тельной библиографии, причем как по-
пулярной, так и научной [10].

На наш взгляд, причина — в реаль-
ной потребности в  квалифицирован-
ном и авторитетном гиде, который по-
может ориентироваться в постоянно 
возрастающем потоке информации, 
в данном случае — о книгах. Эта тен-
денция распространяется не только на 
библиографическую продукцию, раз-
мещаемую библиотеками на собствен-
ных сайтах и в аккаунтах социальных 
сетей, но и на стихийно публикуемые 
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самими пользователями в  сетевом 
и  медиапространстве малые формы 
популярной библиографии (списки, 
перечни, краткие обзоры).

При анализе результатов монито-
ринга ресурсов популярной рекомен-
дательной библиографии, в  рамках 
которого ежегодно отслеживаются 
89 сайтов центральных республикан-
ских, краевых и областных библиотек 
[11; 12], практически везде мы обнару-
жили издания, которые по формаль-
ным признакам («отбор литературы 
по информационной ценности, до-
ступности и  значимости, а также ши-
рокий читательский адрес» [13, с. 54]) 
можно отнести к  рекомендательной 
библиографии. Термин используется 
в  соответствии с  ГОСТ Р 7.0.76—2022 
(дата введения — 01.09.2022) «Библио-
графирование. Библиографические ре-
сурсы. Термины и определения» [14].

В результате удалось выделить ряд 
особенностей, которые расширяют ди-
апазон и  эффективность новейших 
вариантов рекомендательной биб-
лиографии в поддержке чтения совре-
менных пользователей.

Во-первых, разнообразие форм 
представления ресурсов. Как прави-
ло, на сайте одной библиотеки одно-
временно размещены и традиционные 
(электронные варианты печатных ука-
зателей и  списков, представленных 
в различных форматах: pdf или word), 
и цифровые (интерактивные, мульти-
медийные) варианты. При этом чис-
ло оцифрованных печатных рекомен-
дательных изданий, включая и работы 
прошлых лет, в  2021—2023  гг. замет-
но увеличилось. Характерная особен-
ность сетевой популярной рекоменда-
тельной библиографии  — рост числа 
«малых форм» (электронные перечни, 

списки, краткие обзоры, буктрейлеры 
и др.).

Многие интерактивные формы на-
правлены на привлечение читателей 
в  библиотеку и  поддержку диалога 
с ними. Очевидно, до сих пор актуаль-
ны запросы о наиболее интересных пу-
бликациях и  книжных новинках (как 
от работников библиотек, так и от са-
мих пользователей).

Во-вторых, приближение инфор-
мации к  пользователям (и  расшире-
ние тем самым читательского адреса). 
Создатели современных популярных 
ресурсов не всегда, рекомендуя книги, 
дают их полное библиографическое 
описание. Чаще всего ограничиваются 
лишь заглавием, перечислением авто-
ров и изображением обложки. Правда, 
в  большинстве случаев предусмотрен 
переход по ссылке от краткого вари-
анта сведений о книге к  ее полному 
библиографическому описанию, раз-
мещенному в  электронных каталогах 
или базах данных библиотеки.

В-третьих, активное использова-
ние разнообразных интерактивных 
и мультимедийных технологий. Таким 
образом, ресурсы популярной реко-
мендательной библиографии в  циф-
ровом варианте за счет своей яркости, 
динамичности и  выразительности 
стали более простыми и  привлека-
тельными для пользователей, особен-
но молодых.

В-четвертых, развитие социальных 
сетей и мессенджеров для размещения 
популярных библиографических ресур-
сов [15]. Благодаря своим особенно-
стям сетевые формы популяризации 
чтения (буктрейлеры, видеообзоры, 
игровые интерактивы, видеочтения, 
рейтинги и  подборки лучших книг, 
бук-листы, чек-листы, трекеры чте-
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ния, подкасты) имеют широкий поль-
зовательский адрес, легко вписыва-
ются в  цифровую среду и  способны 
вернуть библиотекам утраченное пер-
венство в процессе продвижения луч-
ших образцов литературы [16].

Все это способствует расширению 
поискового потенциала данного вида 
библиографических ресурсов. Кроме 
того, сетевые ресурсы, представленные 
на сайтах библиотек, достаточно часто 
интегрируются с  другими информа-
ционно-библиографическими матери-
алами как составные части крупных 
комплексных электронных изданий 
(в первую очередь таких, как спра-
вочники, энциклопедии). В  результа-
те рекомендательная библиография 
присутствует во многих их разделах, 
а также на персональных страницах 
информационных комплексов в  фор-
ме обзоров, перечней, списков и т. д. 

Таким образом, при наличии совре-
менных интернет-платформ откры-
вается возможность создания единых 
интерактивных поисковых комплек-
сов, куда входят электронные катало-
ги, базы данных и другие сетевые биб-
лиографические ресурсы (в том числе 
и  материалы популярной рекоменда-
тельной библиографии). В  большин-
стве случаев легко сразу же зарезерви-
ровать нужную книгу, заказать ее или 
получить электронную копию. На неко-
торых сайтах можно перейти по ссылке 
к  экземплярам, размещенным в  фонде 
электронных изданий библиотеки.

Проблемы популярной 
рекомендательной библиографии 

и пути их решения
При обращении к  ресурсам попу-

лярной рекомендательной библиогра-
фии пользователи сталкиваются со 

схожими проблемами, которые, впро-
чем, еще предстоит более подробно 
исследовать. Во многом они связаны 
с  хаотичностью размещения, что се-
рьезно затрудняет поиск. Специаль-
ных разделов или страниц, на которых 
представлена рекомендательная биб-
лиография, на сайтах библиотек сей-
час практически нет. Причем эти ре-
сурсы только в  единичных случаях 
озаглавлены как «рекомендательная 
библиография». 

Фактически приходится долго «пу-
тешествовать» по различным разделам 
сайта в  поисках нужных рекоменда-
тельных библиографических матери-
алов. Это одно из основных препят-
ствий, ограничивающих доступ к  ним 
пользователей. Не прошла бесследно 
и  утрата «чистоты жанра» рекоменда-
тельной библиографии в период ее «от-
мены» (в конце XX — начале XXI в.). 
Отсюда — отсутствие единства в созда-
нии и представлении данных ресурсов, 
что осложняется и терминологической 
неопределенностью. Создается впечат-
ление, что в  ряде случаев по-прежне-
му избегают даже использовать термин 
«рекомендательная библиография», 
несмотря на ее «реабилитацию».

Нередко на одном и  том же сайте 
(и даже в одном разделе) можно встре-
тить ресурсы, которые по не вполне 
ясным причинам отнесены к  различ-
ным видам библиографии. Поэтому 
целесообразность унификации тер-
минологии в данном случае требу-
ет обсуждения в  профессиональном 
сообществе. Особенно актуально это 
именно для сетевой рекомендатель-
ной библиографии, где традиционные 
для этого вида жанры (пособия, ука-
затели, списки) уже не соответствуют 
реальности [17; 18].
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В эпоху цифровых технологий важ-
но учитывать широкое распростране-
ние в  сетевом пространстве «народ-
ной» библиографии. Этим термином 
профессор Н.В. Лопатина (Москов-
ский государственный институт куль-
туры) обозначила новый самоорга-
низующийся интерактивный формат 
рекомендательной библиографии, ког-
да сам «массовый потребитель высту-
пает ведущим социальным актором 
информационной сферы». Она пи-
шет: «Сегодня мы имеем дело с само-
организующейся системой “народной 
библиографии”, уже не подвластной 
контролю извне: группы в  социаль-
ных сетях, ИМХО-нет, блоги, создан-
ные в результате частной инициативы 
Интернет-проекты (ресурсы о  книгах 
и  фильмах с  интересной поисковой 
системой и форумами, фанфики, бук-
трейлеры)» [18, с. 10]. В целом все это 
свидетельствует о расширении гра-
ниц того, что мы традиционно при-
выкли относить к данному виду биб-
лиографии.

При этом беспокойство у  специа-
листов вызывает возможное уменьше-
ние роли библиотек в популяризации 
книг и чтения в сетевом пространстве, 
что не может не отразиться на качестве 
библиографической информации. По-
скольку вопросы, связанные с  книга-
ми и  чтением, активно обсуждаются 
в  социальных сетях и  мессенджерах, 
библиотекам важно не остаться в сто-
роне, используя собственные сетевые 
ресурсы [15]. 

В  2022—2023  гг. было проведено 
специальное исследование (Е.В. Гу-
бина, О.В. Решетникова), включаю-
щее анкетирование с помощью Google 
Forms 216 респондентов. Главной це-
лью стало изучение представлений 

молодых людей о  привлекательном 
для них контенте сайтов и аккаунтов 
библиотек в социальных сетях, а так-
же книжных социальных сетей как 
источниках библиографической ин-
формации. Его результаты позволя-
ют наметить пути совершенствования 
контента социальных сетей, использу-
емых библиотеками [19].

Анализ ресурсов популярной реко-
мендательной библиографии на сай-
тах центральных региональных биб-
лиотек свидетельствует о  том, что 
они имеют реальные возможности 
и в формировании интереса к чтению, 
в первую очередь — у молодых людей. 
Этому способствует широкое исполь-
зование интерактивных и  мультиме-
дийных ресурсов при рекомендации 
книг. «Продвинутые» платформы по-
зволяют создавать единые интерак-
тивные поисковые комплексы, куда 
входят электронные каталоги (в том 
числе СК) и базы данных, другие спра-
вочно-информационные ресурсы.

Поскольку у  современных читате-
лей сильна потребность в  навигации, 
даже те сотрудники, которые раньше 
были далеки от проблем рекоменда-
тельной библиографии, интуитивно 
обращаются к  созданию ресурсов по-
пулярной библиографии, пусть и в са-
мых простых ее формах. Ведь нали-
чие на сайте библиотеки интересных, 
ярких материалов о книгах и  чтении, 
а также доступность лучших изданий 
по самой разной тематике вызывают 
у  читателей любых возрастов толь-
ко положительный отклик. А возмож-
ности быстрого поиска нужных книг 
и  публикаций с  последующим зака-
зом, бронированием или получением 
электронной копии сближают пользо-
вателей и контент библиотек.
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Дальнейшее развитие
сетевой библиографии 

Наиболее логичен вывод о  неиз-
бежности дальнейшего расширения 
функций информационных техноло-
гий в различных сферах библиотечной 
жизни. Это, безусловно, приоритет-
ный вектор развития сетевой библио-
графии. А.И. Каптерев подчеркивает: 
«Библиотекам в ближайшее время не-
обходимо радикально ускорить пере-
вод фондов и  каталогов в  цифровую 
форму, процессы доступа к  докумен-
там и заказа изданий сделать быстрее, 
шире осваивать преимущества кор-
поративной каталогизации, обеспе-
чить сохранность и безопасность биб-
лиотечных фондов, ориентируясь на 
достижения в  смежных отраслях…» 
[20, с. 12].

В перспективе — внедрение универ-
сального библиографического учета 
сетевых ресурсов в  информационной 
среде второго поколения (сервисов 
Веб 2.0). По мнению А.А. Грузовой, 
происходит кардинальное изменение 
роли пользователя: он уже не просто 
потребитель, а полноправный участ-
ник всех процессов. В этой парадигме 
усложняется и деятельность библио-
графов, которые «…должны не просто 
использовать новые информационные 
технологии, а участвовать в  их соз-
дании и  управлении: разрабатывать 
форматы метаданных, информацион-
ную сетевую инфраструктуру, вести 
идентификацию и классификацию се-
тевых информационных ресурсов…» 
[21, с. 51].

К сожалению, состояние существу-
ющих библиографических ресурсов не 
позволяет говорить о ближайших пер-
спективах массового внедрения в  эту 
сферу новейших цифровых техноло-

гий. Представленный в  статье анализ 
демонстрирует причины снижения 
их поисковых возможностей (назовем 
вынужденное ограничение читатель-
ского адреса и географии пользова-
телей, уменьшение числа обращений 
к данным ресурсам, а также проблемы 
в работе).

Полученные нами данные под-
тверждает и Н.П. Ситникова. В част-
ности, она пишет: «Ознакомление 
с  основными направлениями библио-
графической деятельности затрудне-
но временной затратой на поиск све-
дений об интересующем структурном 
подразделении, сжатой подачей ин-
формации или ее отсутствием» [22, 
с.  34]. Отмечает она и  отсутствие на 
сайтах информации о  наличии биб-
лиографических ресурсов, призывая 
«серьезно задуматься о  содержании 
и  структуре предоставления инфор-
мации об информационно-библио-
графической деятельности главных 
библиотек субъектов Российской Фе-
дерации» [22, с. 34].

Работа в этом направлении уже не-
сколько лет проводится НИО биб-
лиографии РГБ в  рамках проекта по 
созданию справочника-путеводителя 
«Библиографические ресурсы Рос-
сийской Федерации в  сети Интер-
нет», направленного на создание си-
стематизированной информации об 
имеющихся сетевых библиографи-
ческих ресурсах и  возможностях до-
ступа к ним. В начале 2020 г. на сайте 
российской системы научно-инфор-
мационного обеспечения культурной 
деятельности «Росинформкультура» 
(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.
htm) размещен первый раздел это-
го справочника-путеводителя «Уни-
версальные региональные сводные 



14

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ. 2024. № 1. С. 5–16

каталоги». Проводится работа над 
другими разделами, в  числе кото-
рых  — «Популярная рекомендатель-
ная библиография».
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П
одведены статистические ито-
ги отечественного книгоизда-
ния за 2023 год. Полгода и год 

назад мы прогнозировали, что и ко-
личество названий, и тиражи книж-
ной продукции значительно сократят-
ся, особенно применительно к новым 
произведениям, малоизвестным ав-
торам, а также в сегменте переводной 
литературы. При этом возрастет себе-
стоимость изданий и удлинятся сроки 
реализации печатных книг в традици-
онных каналах книготорговли [1; 2].

Многие уже традиционные трудно-
сти значительно усилились в условиях 
СВО, а потому проблемы российского 
книжного дела требуют среди прочего 
адекватного законодательного обеспе-
чения. Мы уже не раз говорили и пи-
сали на данную тему [см., например, 



18

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ. 2024. № 1. С. 17–60

3 и 4], поэтому отрадно отметить неко-
торые сдвиги в подходе наших законо-
дателей к решению давно назревших 
оргвопросов.

12 февраля 2024 г. в Госдуме РФ 
произошло заседание круглого стола 
на тему «Социальный статус и формы 
поддержки российских писателей», 
инициированное фракцией ЛДПР. 
Оно привлекло к оживленному об-
суждению не только заявленной по-
вестки круглого стола, но и всей ситу-
ации в сфере отечественной книжной 
культуры представителей как со сто-
роны писательского сообщества, так 
и властных структур. Особое вни-
мание участники заседания уделили 
вопросу социального и профессио-
нального статуса нашего писателя  — 
и внутри профессиональной сферы 
книжного дела, и в масштабах всей 
страны. Ключом к решению хотя бы 
части этой многоаспектной проблемы 
специалисты считают создание про-
фессионального стандарта, который 
должны разработать эксперты из Ли-
тературного института при участии 
сразу трех федеральных министерств 
(культуры, цифрового развития и тру-
да). Выяснилось, что для каких-либо 
законодательных или юридических 
шагов к достижению подобных целей 
необходима координация действий 
всех трех ветвей власти: законода-
тельной, исполнительной и судебной 
[5; 6], поскольку сегодня налицо не 
только утрата огромного имущества 
Союза писателей СССР, но и терми-
нологическая путаница даже в обо-
значении такой профессии или сферы 
деятельности (к примеру, в Граждан-
ском кодексе РФ вместо понятия 
«писатель» фигурирует «автор» — см. 
статью 1228).

Так, на четырнадцатом пленарном 
заседании Межпарламентской ассам-
блеи государств  — участников СНГ 
(постановление № 14—17 от 16 октя-
бря 1999 г.) был принят модельный за-
кон об издательском деле [7]. Он гла-
сил, что субъектами издательского 
дела являются авторы произведений, 
издательства, полиграфические пред-
приятия, а также распространители 
печатной продукции (статья 1). При 
этом издатель обязан:

1) стремиться к удовлетворению 
потребительского спроса;

2) оформлять печатную продук-
цию в соответствии с государственны-
ми стандартами;

3) способствовать утверждению 
общечеловеческих гуманистических 
ценностей, развитию науки, культуры, 
удовлетворению духовных потребно-
стей общества;

4) соблюдать нормы авторского 
права, требования государственных 
и межгосударственных стандартов, 
иных нормативно-правовых актов, ко-
торые регламентируют издательское 
дело;

5) предоставлять в установленном 
порядке государственную отчетность 
и информацию о выпущенных в свет 
изданиях.

Издатель осуществляет иные права 
и несет другие обязанности, предусмо-
тренные настоящим Законом и дого-
ворами (статья 9).

Однако в этом проекте существо-
вала статья 15 «Государственная ре-
гистрация», согласно которой изда-
тель, а также изготовитель печатной 
продукции вправе заниматься изда-
тельским делом после государствен-
ной регистрации, которая осущест-
вляется в установленном законом 
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порядке. Это требование безнадежно 
устарело и в РФ не действует. Столь 
же неактуально лицензирование из-
дательской и книготорговой деятель-
ности. Ближе к современности и на-
много конкретнее Закон Республики 
Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 8-С 
«Об  издательском деле» [8]. Одна-
ко здесь имеет значение фактор куда 
меньшей площади и возможности 
куда большего контроля за соблю-
дением государственной политики 
в сфере издательского дела и распро-
странения печатных изданий в этом 
союзном с Россией государстве.

Обращает на себя внимание ста-
тья  4 «Государственная политика 
в сфере издательского дела». Она со-
держит следующие положения:

«1. Государственная политика в сфере 

издательского дела направлена на:

реализацию конституционных прав 

и свобод граждан в области получения 

и использования информации;

регулирование и развитие издатель-

ского дела с учетом национальных интере-

сов Республики Беларусь;

развитие и поддержку национального 

книгоиздания, расширение рынков сбыта 

печатных изданий;

развитие государственно-частного 

партнерства;

создание условий для привлечения ин-

вестиций;

содействие развитию международного 

сотрудничества.

2. Государство определяет приоритеты 

в выпуске в свет социально значимых из-

даний».

При этом предусмотрена специ-
альная процедура для поддержки на-
ционального книгоиздания. Статья 7 

«План выпуска социально значимых 
изданий» рассказывает о ней.

1. План выпуска социально значи-

мых изданий формируется и утверждает-

ся Министерством информации. Порядок 

формирования Министерством информа-

ции плана выпуска социально значимых 

изданий устанавливается Советом мини-

стров Республики Беларусь.

2. Реализация плана выпуска социаль-

но значимых изданий осуществляется из-

дателями, а контроль за его реализацией — 

Министерством информации.

3. Подготовка и выпуск в свет соци-

ально значимых изданий осуществляются 

с привлечением средств республиканско-

го бюджета и (или) других средств, не за-

прещенных законодательством.

Некая конкретизация термина «со-
циально значимые издания» имеет-
ся в статье 1 данного закона: социаль-
но значимые издания  — включенные 
в план выпуска социально значимых 
изданий печатные издания, которые 
выпускаются в свет в целях испол-
нения законодательных актов, госу-
дарственных и отраслевых программ, 
а также в других целях (в том числе 
печатные издания, предназначенные 
для комплектования фондов библио-
тек). Такая трактовка, может быть, не 
вполне точна и полна применительно 
к нашим условиям, но в России ниче-
го похожего нельзя найти ни в одном 
юридически значимом документе, не 
говоря уже о законе.

Обсуждаемая проблема неразрыв-
но связана с культурной политикой 
в нашей стране в целом, причем с со-
стоянием книгоиздания и книгорас-
пространения  — в особенности. Это 
понимают и в комитете по культуре 
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Госдумы, где обсуждается идея соз-
дания Федерального закона о книго-
издании (либо о книжном деле — это 
не принципиально). Впрочем, опреде-
ленные шаги предпринимались и ра-
нее (как в России, так и в СНГ), но 
обычно безрезультатно.

Распад СССР и переход на рыноч-
ные условия хозяйствования сопро-
вождались отказом от государствен-
ной идеологии, а также от принципов 
централизованного планирования, ре-
гулирования и контроля деятельности 
в различных отраслях нашего книж-
ного дела. В 2002 г. было ликвидиро-
вано лицензирование издательской 
деятельности, что ускорило стирание 
граней между издателями-профессио-
налами (коммерческими и некоммер-
ческими) и издателями-дилетантами. 
В роли последних теперь могут вы-
ступать любые физические лица, тем 
более что новые издательские техно-
логии и формы распространения ав-
торских произведений позволяют ис-
пользовать печать по требованию
и/или самиздат, причем как на бумаге, 
так и в электронном виде.

Это же стирание различий между 
профессионалом и дилетантом (люби-
телем) налицо в сфере писательской 
деятельности. Профессии «писатель», 
как мы знаем, в нашей стране никогда 
юридически не существовало, но дея-
тельность пишущих людей была четко 
инкорпорирована в различные госу-
дарственные и полугосударственные 
структуры типа Всесоюзного агент-
ства авторских прав и/или Союза пи-
сателей СССР. Попасть в Союз писа-
телей (на уровне СССР или союзной 
республики) мог далеко не каждый 
желающий: для этого существовал 
очень жесткий и многоступенчатый 

конкурентный отбор. Зато члены это-
го объединения получали права на ис-
числение профессионального стажа 
и даже официальное разрешение на 
использование наемного труда своих 
помощников-секретарей.

По нашему убеждению (о чем мы 
уже не раз писали), сегодня всё более 
остро ощущается потребность в уста-
новлении социального статуса самой 
книги (и, конечно, ее автора): явля-
ется ли она только носителем инфор-
мации, товаром (пусть и с особыми 
свойствами), либо представляет собой 
нечто большее и уникальное с точки 
зрения воздействия на формирование 
творческого потенциала человеческой 
личности и всего социума. Столь же 
важно и необходимо выделить из всей 
издательской продукции группу из-
даний, без которых невозможно раз-
витие образования и просвещения, 
науки и культуры, экономики и обо-
роноспособности — т. е. всего того, что 
необходимо для гарантии устойчивого 
развития нашего общества и государ-
ства. Такие издания произведений ли-
тературы традиционно именуют «со-
циально значимыми», хотя, на наш 
взгляд, здесь точнее был бы термин 
«государственно приоритетные». 
В любом случае в книжном деле под-
держивать можно и нужно далеко не 
всё и вся: внимания заслуживают из-
дания, которые несут в себе не только 
информацию, а и знания, т. е. то, что 
действительно полезно. Это же долж-
но касаться и деятельности писате-
ля — не его профессии в целом, а толь-
ко той ее части, которая соответствует 
этим целям и задачам. Здесь налицо 
масса нерешенных проблем.

В стране сейчас действует немало 
проектов и программ подготовки мо-
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лодых писателей (в том числе вневу-
зовской) либо поддержки чтения, но 
даже такие известные и популярные, 
как «Молодая литература России» по 
линии АСПИР («Ассоциация союзов 
писателей и издателей России») или 
«Национальная программа поддерж-
ки и развития чтения» (под эгидой 
Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех»), 
не являются государственными и поч-
ти никак не затрагивают деятельности 
писателей в условиях рынка.

Принципиальным и базовым под-
ходом к решению многих вышена-
званных проблем было бы возвраще-
ние к лицензированию издательской 
деятельности  — не вообще, а в пер-
вую очередь в сфере выпуска детской, 
образовательной, учебной, научной, 
научно-популярной, словарно-спра-
вочной, официально-нормативной 
литературы. Только автор  — член 
лицензированного союза (как и из-
датель с государственной лицензи-
ей) должен выступать в роли произ-
водителя самой важной и имеющей 
стратегическое значение для стра-
ны и общества книжной продукции, 
а не любой графоман, желающий 
прикрыться указанием на научность 
или особую важность своего творе-
ния в книге, выпущенной либо само-
лично, либо в каком-то издательстве. 
Система лицензирования позволяет 
выделить деятельность тех союзов ав-
торов (писателей), которые действи-
тельно вносят реальный вклад в со-
хранение и развитие нашей книжной 
культуры.

С учетом специфики издательского 
ассортимента вполне возможно созда-
ние нескольких крупных союзов или 
ассоциаций писателей (к примеру, ав-

торов произведений художественной, 
детской, научной и научно-популяр-
ной, а также учебной литературы).

Этот процесс послужил бы реализа-
ции столь востребованного ныне вза-
имовыгодного партнерства и сотруд-
ничества нашего государства, бизнеса 
и конкретных представителей научной 
и творческой интеллигенции для упо-
рядочения работы и преодоления мно-
гих нерешенных проблем, в том числе 
в сфере прав и обязанностей авторов 
перед государством. Здесь, по опыту 
СССР, членство в подобного рода сою-
зах писателей могло бы засчитываться 
в качестве официальной трудовой де-
ятельности.

Что касается проекта создания 
профессионального стандарта писа-
теля, т. е. оформленных официаль-
ных требований к его образованию, 
знаниям и компетенциям, то указан-
ные требования трудно сформулиро-
вать, даже ограничившись рамками 
сообщества писателей-беллетристов. 
Однако существует множество писа-
телей, работающих в других литера-
турных жанрах со своей спецификой, 
столь же сложно поддающейся уни-
фикации необходимых для любого 
стандарта (как официального доку-
мента) качеств и правил. Думается, 
что проще установить базовый на-
бор правил для вступления в вышена-
званные специализированные союзы 
писателей. Но и без принятия доку-
мента писатель может заключать упо-
мянутый издательский договор либо 
зарегистрироваться в качестве само-
занятого. В этих случаях гарантиро-
ваны отчисления в Социальный фонд 
России, т. е. пенсионные права, неза-
висимо от того, введена ли профессия 
«писатель» в Общероссийский клас-
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сификатор или нет. В  соответствии 
с «Основами законодательства РФ 
о культуре» (последняя редакция от 
30.04.2021) право человека занимать-
ся творческой деятельностью может 
осуществляться как на профессио-
нальной, так и непрофессиональной 
(любительской) основе. Поэтому та-
кие работники равнозначны в обла-
сти авторского права и возможностей 
поддержки государством. В итоге вы-
делить какие-либо юридические ос-
новы для конкретного наполнения 
контента ФЗ именно определени-
ем профессии «писатель» (как и его 
деятельности и социальном стату-
се) в целом практически невозмож-
но. Это можно осуществить лишь для 
особо выделенной группы писателей 
по каким-либо критериям (о чем уже 
говорилось выше).

Эти союзы должны быть специ-
ализированы по целевому назначе-
нию и основной тематике, поскольку 
есть существенные жанровые разли-
чия в творчестве таких авторов. И без 
таких союзов для защиты прав и ком-
пенсации затрат времени и труда тех 
писателей, которые требуют его опла-
ты (т. е. авторов), уже имеется целый 
набор документов и механизмов. Глав-
ным из них является издательский 
договор с автором и/или оформление 
выходных сведений издаваемого про-
изведения в соответствии с действу-
ющими стандартами (в том числе на 
простановку знака авторского права). 
Соответствующая юридическая нор-
ма может быть включена в Граждан-
ский кодекс РФ либо в предлагаемый 
ФЗ о писательских союзах.

После этих рассуждений вернемся 
к статистическим итогам 2023  года. 
Переходя к анализу конкретных 

цифр, напомним, что они относятся 
лишь к книгам, брошюрам и альбо-
мам. Остальные виды непериодиче-
ских изданий (нотные, картографи-
ческие, изоиздания, авторефераты) 
подсчитываются отдельно и в рассма-
триваемую здесь статистику не вклю-
чены.

Из табл.1 и 2 видно, что снижение 
по количеству названий в 2023 г. со-
ставило 11,9% по отношению к 2022 г., 
а по тиражам — 14,64%. При этом по-
казатели минувшего года оказались 
провальными, если сравнивать их со 
среднестатистическими по России 
за XXI век. По количеству названий 
эти ежегодные показатели были ниже 
в последний раз лишь в 2005 г., но тог-
дашние тиражи были выше нынешних 
ровно вдвое.

Сильно различаются, но не очень 
радуют показатели количества назва-
ний и тиража книг в 2023 г. по срав-
нению с предыдущим годом и по 
отдельным категориям изданий. Сред-
нестатистический тираж печатной 
книги составил 3477 экз. (3630 экз. 
в 2022 г., 3591 экз. в 2021 г., 3520 экз. 
в 2020 г., 3778 экз. в 2019 г., 3698 экз. 
в 2018 г., 4017 экз. в 2017 г.).

Среди тиражных групп (табл. 3), 
как обычно, по количеству названий 
лидируют две категории изданий  — 
малотиражные (до 500 экз.) составля-
ют 49,2%, а среднетиражные (от 1 тыс. 
до 5 тыс. экз.) — 29,96%.

К первой из названных групп от-
носится основная масса научных, 
а также нормативных, производ-
ственных и краеведческих изданий, 
издания прозы и поэзии подавляю-
щего большинства современных дей-
ствующих авторов, внутривузовские 
пособия и другие издания для огра-
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ниченного круга заинтересованных 
лиц.

Ко второй следует отнести еще со-
хранившуюся научно-популярную 
книгу, учебники, выпущенные цен-
тральными издательствами, словари 
и справочники для школьников и сту-
дентов, произведения русской и зару-
бежной классики либо тексты совре-
менных авторов из числа лауреатов 
конкурсов и премий или просто са-
мых популярных у читателей.

Если же говорить об «удельном 
весе» тиражей, то здесь на равных ли-
дируют сразу три группы изданий, 
выпущенных тиражом от 1 тыс. до 
5 тыс. экз. и от 10 тыс. до 50 тыс. экз. и, 
что неожиданно, свыше 100 тыс. экз. 
На долю этих тиражных групп прихо-
дится соответственно 25,72%, 24,70% 
и 25,87% всего суммарного тиража. 
Для самых внимательных читателей 
заметим, что показатели процентов 
в этой и других таблицах в сумме ино-
гда превышают 100%. Так всегда бы-
вает в тех случаях, когда показатель 
округляется до целых или десятых, 
поскольку округление делается в сто-
рону увеличения.

Обращает на себя внимание груп-
па изданий «Без указания тиража», 
которая в 2023 г. чуть уменьшилась — 
2673, в 2022 г. — 3767, а в 2021 г. — 3765, 
но ее данные по-прежнему негативно 
отражаются на общих статистических 
показателях. На численность таких 
изданий традиционно влияет соблю-
даемая некоторыми издателями «тай-
на тиражей». Понятно, что издатели 
“on demand” действительно не мо-
гут заранее указать на своих единич-
ных печатных произведениях их точ-
ный тираж; при этом, однако, никто 
не мешает присылать в службу госу-

дарственной статистики итоговый ти-
ражный показатель за год, заполнив 
специально для этого существующую 
форму 1-И. Подобное игнорирование 
действующих норм и правил требу-
ет более серьезных мер, чем призывы 
к соблюдению дисциплины.

Представляют интерес приведен-
ные в табл. 4 и 5 показатели по выпуску 
книг на разных языках и по переводам 
на русский (но не только) язык с язы-
ков народов мира. Всего зарегистриро-
ваны книги и брошюры на 99  языках 
мира, из них на 73 языках народов РФ. 
На русском языке в 2023 г. выпущено 
больше всего книг — 92 837 названий 
тиражом 330,24 млн экз. Второе место 
занимает английский язык (1352 на-
звания тиражом 1,87 млн экз.), а тре-
тье  — татарский (241 название тира-
жом 0,33 млн экз.). Эти же языки чаще 
всего встречаются в книгах и брошю-
рах, где представлены два и более язы-
ков текста.

В 2023 г. зарегистрированы кни-
ги и брошюры, переведенные со 
105 языков мира, в том числе с 53 язы-
ков народов РФ. Переводных книг 
по названиям насчитывается 15  713 
(в 2022 г. — 19 724, в 2021 г. — 18 346), 
их общий тираж 62,43 млн экз. 
(в 2022 г. — 84,13 млн экз., в 2021 г. — 
76,72 млн экз.). Вне конкуренции тра-
диционно английский язык  — с него 
переведено 8844 названия книг и бро-
шюр, общий тираж которых состав-
ляет 41,15 млн экз. А на втором ме-
сте по количеству названий вновь, 
как и в 2017—2022 гг., оказался рус-
ский язык. С него делаются перево-
ды как «для внутреннего пользова-
ния» (т. е. на языки народов России), 
так и «для внешнего рынка» (на язы-
ки стран ближнего и дальнего зару-
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бежья). С  русского языка в 2023  г. 
сделаны переводы для 2219 книг 
и брошюр; общий тираж их, однако, 
всего 2,59 млн экз. Третье место по ко-
личеству названий и второе по тира-
жам занимают книги на французском 
языке (1104 и 4,04 млн экз. соответ-
ственно). Как обычно, в этой табли-
це высоки показатели у немецкого, 
итальянского, шведского, датского, 
норвежского, испанского, польского, 
а также японского и китайского язы-
ков, что во многом объясняется ста-
бильным спросом на произведения 
для детей (особенно сказки) знаме-
нитых авторов из европейских стран, 
а также растущей популярностью гра-
фических новелл (по этой причине 
японский вышел здесь на лидерскую 
позицию).

В табл. 6 и 7 приведены сведения 
о тематике и целевом назначении основ-
ных групп издательского ассортимента. 
По-прежнему сильна тенденция к опе-
режающему выпуску изданий тех тема-
тических и целевых категорий, которые 
призваны удовлетворять государствен-
ные и общественные потребности в раз-
витии науки, образования, просвеще-
ния и культуры. И в 2023 г. книги, 
предназначенные для серьезного и раз-
вивающего личность чтения (учебная, 
учебно-методическая, научная, науч-
но-популярная, познавательная, спра-
вочная, а также официальная и норма-
тивно-производственная литература), 
составили значительно больше полови-
ны всего ассортимента книг и брошюр, 
причем как по количеству названий, так 
и по тиражам. Относительно научной 
и учебной литературы — главных инди-
каторов качества нашего издательского 
ассортимента  — можно сообщить, что 
по разделу научной книги выпущено 

16 447 названий (против 18 638 назва-
ний в 2022 г. и 19 163 в 2021 г.); по учеб-
ной  — 30  931(против 36  464 в 2022  г. 
и 37 959 в 2021 г.).

Если говорить о художествен-
ной литературе, то количество назва-
ний за год почти не упало по срав-
нению с предшествующим годом 
(19 582 против 20 536 в 2022 г. и 19 733 
в 2021 г.). Показатели для детской ли-
тературы сократились более заметно: 
12 235 названий (против 13 857 назва-
ний в 2022 г. и 13 251 в 2021 г.). Тира-
жи взрослой и детской беллетристики 
в 2023 г. существенно уменьшились: 
54,1 млн экз. для взрослых и 70,1 млн 
экз. для детей (против 64,8 млн экз. 
и 81,2 млн экз. в 2022 г., а в 2021 г. — 
52,9 млн экз. и 81,0 млн экз.).

Что касается тематических раз-
делов изданий, то по количеству на-
званий в их общем ассортименте, как 
обычно, лидирует политическая и со-
циально-экономическая литература 
(22,58%). На третьем месте литерату-
ра по образованию, культуре и СМИ 
(15,91%), а художественная литера-
тура впервые за многие годы вышла 
на второе место (20,33%). В плане 
тиражей здесь вне конкуренции ли-
тература по образованию (46,63%). 
Второе место занимают издания для 
детей (20,92%), а третье  — художе-
ственная литература для взрослых 
(16,17%).

Рассмотрим табл. 8 и 9, пред-
ставляющие особый интерес для че-
столюбивых издателей. Это те игро-
ки рынка, которые за год выпустили 
наибольшее количество названий 
книг и брошюр наибольшими ти-
ражами. Здесь в верхних строках 
по преимуществу всё те же москов-
ские и петербургские «лица», но их 
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роли и места иногда меняются весь-
ма существенно. По количеству на-
званий в лидерах не только «Эксмо» 
и «АСТ», но и «Просвещение», при-
чем это издательство вне конкурен-
ции по тиражам, почти вдвое превы-
шающим показатели вышеназванных 
двух главных (вместе взятых) со-
перников. Обращают на себя внима-
ние стабильно высокие позиции та-
ких издателей, как «Азбука-Аттикус» 
(5-е место в 2023 г. и 4-е место по ко-
личеству названий в 2022 г. и 2021 г.), 
петербургская «Лань» (4-е место), 
«Рипол классик» (6-е место).

Еще одна, уже традиционная осо-
бенность этого раздела статистики: 
во второй половине первой полусот-
ни ведущих издателей можно видеть 
множество университетов, которые по 
количеству наименований своей про-
дукции весьма уверенно теснят ком-
мерсантов.

В табл. 10 приведены сводные по-
казатели издательской деятельно-
сти в федеральных округах России 
(с разбивкой по регионам). Как всег-
да, доминирует Центральный фе-
деральный округ, где львиная доля 
книжной продукции приходится на 
Москву, дающую около 3/5 всех рос-
сийских названий книг и брошюр 
и более 7/8  тиражей. На втором ме-
сте столь же традиционно и с замет-
ным отставанием  — Западный фе-
деральный округ со своей книжной 
столицей  — Санкт-Петербургом. 
Аутсайдерами по выпуску книг столь 
же привычно являются Дальнево-
сточный и Северо-Кавказский окру-
га, Еврейская автономная область, 
Магаданская, Сахалинская, Ленин-
градская, Костромская области, Рес-
публика Алтай, Республика Тыва, 

Республика Ингушетия, Карачае-
во-Черкесская Республика и Респуб-
лика Калмыкия. Почти все эти реги-
оны фигурируют уже многие годы 
в подобного рода перечнях отстаю-
щих, но в годовую статистику, кро-
ме Севастополя, попали Донецкая 
и Луганская народные республики. 
Есть надежда, что такой еще общесо-
юзный книжный центр, как Донецк, 
достаточно быстро восстановит свою 
издательскую отрасль и займет вид-
ное место в рейтинге регионов. Пока 
же отметим прирост количества книг 
и брошюр из Севастополя (87 назва-
ний против 59 в 2022 г.).

Если же говорить о регионах-ли-
дерах, то нужно отметить всех «пяти-
сотников» — края и области, в кото-
рых общегодовой книжный выпуск 
составляет более 500 названий. Пе-
речислим по алфавиту все заслужи-
вающие внимания и уважения своей 
традиционно высокой издательской 
активностью регионы России. Это 
Республика Башкортостан, Белго-
родская, Волгоградская, Воронеж-
ская области, Краснодарский край, 
Московская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская области, 
Ставропольский край, Республика 
Татарстан, Тюменская и Челябин-
ская области.

При рассмотрении двадцаток са-
мых издаваемых авторов произведе-
ний художественной и художествен-
но-познавательной литературы (для 
взрослых и для детей) обнаруживается 
не очень много нового (табл. 11 и 12).

Во «взрослом» отделении первое 
место по тиражам заняла российская 
писательница Анна Джейн (настоя-
щее имя — Анна Потапкина), к сожа-
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лению, умершая 1 февраля 2023 года. 
Она является автором более 50 мо-
лодежных романов о любви. На вто-
ром месте по этим же показателям — 
Ф.М. Достоевский, который намного 
опережает всех по количеству назва-
ний. Что касается других призовых 
мест, то по количеству названий вто-
рое у Стивена Кинга, а третье делят 
Лев Толстой и Михаил Булгаков. Тре-
тье место по тиражам у Агаты Кри-
сти. Среди прочих изменений нужно 
отметить отсутствие в этой двадцат-
ке прошлогодних «лауреатов» Кате-
рины Сильвановой и Норы Сакавич. 
Обращаем внимание, что Ф.М. До-
стоевский удерживается в двадцатке 
девятый год подряд! Компанию ему 
столь же традиционно составляют 
другие наши классики: Л.Н. Толстой, 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, что не мо-
жет не радовать.

В двадцатке детских писателей ли-
дирующего по тиражам и по числу на-
званий Корнея Чуковского не смогли 
догнать А.С. Пушкин и Елена Улье-
ва, которая попыталась приблизиться 
к Чуковскому по количеству назва-
ний книг, но более чем вдвое уступила 
ему по тиражам и пропустила вперед 
здесь и А.С. Пушкина. У нашего клас-
сика двойное «призовое место», так 
как он стоит третьим и по количеству 
названий. В целом же в «детском» 
отделении, как обычно, доминиру-
ют русские, советские и зарубежные 
классики.

В табл. 13 содержатся сведе-
ния, которые не относятся (в юри-
дическом смысле) к государствен-
ной статистике печати. В эту таблицу, 
в отличие от предыдущих, включены 
сведения не только о книгах и бро-
шюрах, но и о всех других видах не-

периодических изданий (изо-, нот-
ных, картографических). В качестве 
отправителей обязательного экзем-
пляра в электронной форме в 2023 г. 
выступили 786 издателей, что даже 
больше показателя 2022 г. (764). Если 
сравнить перечень здешних издате-
лей-лидеров с топовыми позиция-
ми в общих издательских рейтингах 
по количеству названий и совокуп-
ным тиражам, то обнаружатся явные 
положительные сдвиги. Кроме изда-
тельств «Рипол классик» и «Азбу-
ка-Аттикус», которые были в списке 
законопослушных еще в 2016  г., те-
перь сюда входят «Вече», «Центрпо-
лиграф», «Татарское книжное изда-
тельство», «Манн, Иванов и Фербер», 
а также «Просвещение», которое за 
несколько лет вышло на третье ме-
сто. Доминируют по-прежнему вузов-
ские издатели; а вот такие гиганты, 
как «Эксмо» (правда, теперь частич-
но) и «АСТ», а также «Экзамен», 
«Инфра-М» и «Перо» игнорируют 
требования действующего федераль-
ного закона об обязательном экзем-
пляре по данному пункту. Ссылки на 
некую консолидированную позицию 
Минцифры и Роскомнадзора о вре-
менном неприменении к таким участ-
никам рынка административных ры-
чагов воздействия и о расчете на их 
«осознанный самостоятельный выбор 
в пользу соблюдения норм действую-
щего законодательства» [см. 9, с. 21—
22] выглядят крайне беспомощно 
и ничего, кроме раздражения, у всех 
законопослушных участников рынка 
не вызывают.

На состоявшемся заседании 7 фев-
раля 2024 г. Совета директоров Рос-
сийской государственной библио-
теки (РГБ), ставшей теперь (после 
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вхождения Российской книжной па-
латы (РКП) в состав Ленинки) глав-
ным депозитарием обязательных эк-
земпляров (ОЭ) печатных изданий 
и их электронных копий в нашей 
стране, среди ряда принятых реше-
ний есть и такое: «Подготовить для 
Минцифры России предложения по 
усилению мотивации издателей по 
доставке ОЭ документов в РГБ, свя-
зав оказание государственной под-
держки издательской деятельности 
с полным исполнением издателями 
и производителями документов 77-ФЗ 
“Об обязательном экземпляре доку-
ментов”». Конечно, стимулирова-
ние почти всегда эффективнее при-
нуждения, но во всем нужны баланс 
и мера! Федеральный закон об ОЭ 
многими субъектами нашего книж-
ного дела либо вообще игнорируется, 
либо исполняется частично (как в от-
ношении бумажных изданий, так и их 
электронных копий). За последние 
30 (!) лет мы не знаем ни одного слу-
чая реального наказания подобного 
рода нарушителей. Вряд ли специ-
альное выделение, а фактически  — 
заигрывание с издателями — получа-
телями грантов на государственную 
поддержку социально значимого кни-
гоиздания сможет что-то переломить 
в этой сфере. Ведь таких изданий за 
год набирается от силы 1—1,5% об-
щего количества названий выпускае-
мых книг и брошюр. Но и как-то га-
рантировать полное и своевременное 
поступление ОЭ этой сравнитель-
но небольшой части всего издатель-
ского репертуара будет очень слож-
но. Если получивший грант издатель 
уже не рассчитывает на его повто-
рение в будущем, то такой наруши-
тель мало чем рискует по сравнению 

с обычными нарушителями (без 
грантов). Ему вполне достаточно бу-
дет отчитаться перед спонсором хотя 
бы одним экземпляром поддержан-
ного государством тиража. Больше 
рычагов воздействия на грантополу-
чателей возникает при выдаче денег 
не до выпуска стимулируемого гран-
том издания, а после. Но это очень 
снижает реальную пользу от такой 
поддержки. Проще всего осущест-
влять эффективный контроль соблю-
дения грантополучателем всех сопут-
ствующих правил и условий в случае 
многолетних издательских проектов, 
связанных с выпуском многотомных 
энциклопедий, сборников докумен-
тов, серийных изданий или собраний 
сочинений. Однако таких изданий 
всегда меньше по числу названий, 
чем обычных разовых.

А как поведут себя не получающие 
каких-либо грантов другие издате-
ли — это пока тайна, но вполне мож-
но предполагать лишь ухудшение ны-
нешней ситуации со степенью охвата 
ОЭ выпускаемой книжной продук-
ции. Если закон давно не очень эф-
фективно действует, то нужно либо 
его пересмотреть, либо усилить жест-
кий контроль применения всех его 
норм — нравятся ли они кому-то или 
нет! И здесь мы снова вспоминаем 
о лицензиях, а также о возврате к нор-
мированному сочетанию бесплатного 
и платного печатного ОЭ. Это позво-
лило бы сократить количество бес-
платно ныне отчуждаемых у издателя 
ОЭ (только для крупнейших библио-
тек и вечного хранения в фондохра-
нилище ОЭ) и дать возможность всем 
другим библиотекам осуществлять 
гибкое комплектование своих фон-
дов, а издателям — повысить матери-
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альную заинтересованность в соблю-
дении ФЗ об ОЭ.

Что касается законопослушных 
издателей, то лидеры здесь не меня-
ются: третий год подряд на первом 
месте «Литрес: Самиздат», а на вто-
ром «Издательские решения». Впро-
чем, компания «Издательские реше-
ния» опирается на сервис, который 
готовит именно электронные макеты 
изданий, т. е. не обязана «участвовать 
в гонках», конкурируя с «бумажны-
ми» издателями.

Закончить данный обзор хоте-
лось на оптимистичной ноте, однако 
нужно быть реалистами. Непрекра-
щающаяся санкционная война про-
тив России продолжает негативно 
воздействовать на все стороны на-
шей жизни, в том числе и книжную. 
Это ощущают все субъекты россий-
ского книжного дела, среди кото-
рых авторы и читатели. Нет смысла 
здесь повторять характеристику си-
туации в книжной политике и книж-
ной отрасли нашей страны. Об этом 
мы уже подробно говорили год назад 
в аналогичном обзоре за 2022 г. [см. 2, 
с. 8—10].

Можно и нужно лишь подчерк-
нуть тот факт, что книга без адекват-
ной поддержки государства быстро 
превращается в очень малодоступ-
ный для покупателя или потребите-
ля товар из-за стремительного ро-
ста ее себестоимости и сокращения 
сети книготорговых каналов и пред-
приятий. Конечно, здесь можно рас-
считывать на некую компенсацию 
в виде библиотечного комплектова-
ния и легального электронного копи-
рования печатного издания. Однако 
о каком комплектовании фондов пе-
чатных материалов в масштабе нашей 

огромной страны с ее тысячами биб-
лиотек разных типов и видов можно 
говорить при уже стандартном тира-
же в 200—300 экз. для научной или 
справочной книги, цена которой при 
этом вдвое-втрое выше, чем была еще 
3—5 лет назад? Учтем, что идущие на 
комплектование библиотечных фон-
дов обязательные экземпляры изда-
ний зачастую поступают в их депо-
зитарии через полгода, а то и больше 
после выхода книги. Что касается ре-
сурсов Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) и прочих ориги-
нальных сетевых электронных биб-
лиотек, то далеко не у всех читателей 
есть возможность их легко использо-
вать. Столь же далеко не у всех про-
фессиональных авторов и издателей 
есть желание давать такую возмож-
ность, рискуя нанести ущерб своим 
самым разным экономическим и пра-
вовым интересам, которые зачастую 
не защищены законом.

Мы уже не раз писали и говори-
ли, что в целом наша библиотечная 
отрасль живет при социализме, а из-
датели и книготорговцы — при капи-
тализме. Найти баланс между этими 
противоположными интересами весь-
ма сложно, но необходимо. Очевидно, 
что государство должно четко выде-
лить ту сферу нашего книжного дела, 
которая отвечает за социально важ-
ную, а еще точнее  — государственно 
приоритетную книжную продукцию, 
требующую постоянной поддержки 
для информационного обеспечения 
и нормального функционирования 
важнейших сфер жизнедеятельности 
нашего общества. Этого можно и нуж-
но достичь только за счет разработки 
новых и/или корректировки действу-
ющих текстов законодательных ак-
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тов, поскольку всевозможные стан-
дарты (даже профстандарт писателя) 
не смогут как-то повлиять на государ-
ственную книжную политику. Без та-
ковой очень сложно рассчитывать на 
успешное и устойчивое развитие ка-
ких-либо отраслей и сфер нашей де-
ятельности.

Кто-то, возможно, захочет возра-
зить авторам данного обзора насчет 
явно негативного пока сценария раз-
вития российского книгоиздания, 
ссылаясь на вполне вероятный рост 
сектора электронной книги. Однако, 
во-первых, нет четкого терминоло-
гического определения самого этого 
понятия, поскольку сегодня элек-
тронной книгой зачастую именуют 
как оригинальное электронное из-
дание (сетевое или на съемном но-
сителе), так и электронную копию 
печатного издания (подобное копи-
рование происходит по разным при-
чинам значительно чаще и как про-
цесс практически не поддается учету 
и контролю). Впрочем, и во-вторых, 
никакого государственного стати-
стического учета электронных изда-
ний или электронных копий хотя бы 
ОЭ печатных изданий (о чем мы уже 
говорили в пояснениях к таблице 13) 
нормативными документами до сих 
пор не предусмотрено. Речь здесь 
идет как о действующем уже 30 лет 
ФЗ об обязательном экземпляре до-
кументов, так и давно предлагаемом 
нами к скорейшей разработке и вве-
дению в действие законе об изда-
тельской деятельности. Поэтому не-
возможно внести соответствующие 
нынешним реалиям книжного дела 
изменения и дополнения именно по 
электронным изданиям в пересма-
триваемый ныне ГОСТ 7.81—2001 

«Статистический учет выпуска непе-
риодических, периодических и про-
должающихся изданий. Основные 
положения». Этот стандарт СИБИД 
по-прежнему будет охватывать толь-
ко печатные издания, поскольку его 
невозможно «привязать» ссылкой 
на какой-либо федеральный закон, 
регулирующий издательскую дея-
тельность. А что касается вышена-
званных электронных копий, то они 
даже официально именуются «обя-
зательными экземплярами печатных 
изданий (подчеркнуто нами.  — Г.  П., 
К.  С.) в электронной форме», т.  е. 
не должны считаться равноценны-
ми по отношению как к оригиналь-
ным печатным, так и к электронным 
изданиям. Этот терминологический 
подход к ОЭ нашел свое отражение 
и в «Рекомендациях» для стран  — 
участников СНГ, принятых 26 нояб-
ря 2021 г. на 53-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской ассамблеи 
в Санкт-Петербурге [10; 11].

К тому же в условиях падения по-
купательной способности пользовате-
ля в сфере электронного копирования 
остается почти нерешаемой пробле-
мой (причем возрастающей в масшта-
бах) так называемое книжное пират-
ство, т. е. незаконное использование 
чужой интеллектуальной собствен-
ности. Однако минувший год озна-
меновался и возвратом в массовом 
масштабе к такому же пиратству и на 
бумажном рынке, когда незаконно 
изданная за рубежом книжная про-
дукция ввозится в Россию и распро-
страняется, как правило, в интерне-
те (на маркетплейсах) [9, с. 90—92]. 
Всё это безусловно сказывается и на 
нашем книгоиздании, и на его стати-
стике.
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Таблица 1 

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2022 и 2023 гг.

Издания

2023 г. 2022 г. Данные 2023 г. в % 
к данным 2022 г.

Кол-во 
назва-

ний книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Число 
книг 

и брошюр

Общий 
тираж, 

тыс. экз.

Кол-во 
назва-

ний книг 
и брошюр

Общий 
тираж

Всего 96344 335005.72 108129 392466.52 89.10 85.36

Книги 83299 265070.24 93846 310370.23 88.76 85.40

Брошюры 13045 69935.49 14283 82096.30 91.33 85.19

В обложке 60015 235604.58 68530 263670.63 87.57 89.36

В переплете 36329 99401.15 39599 128795.90 91.74 77.18

Новые издания 84562 223919.24 93109 254375.23 90.82 88.03

Переиздания 11782 111086.49 15020 138091.30 78.44 80.44

Сериальные 
издания

46052 277287.59 51608 315232.55 89.23 87.96

Переводные 
издания

15713 62439.18 19724 84129.95 79.66 74.22

Таблица 2

Выпуск книг и брошюр в РСФСР — РФ по отдельным годам
и в 2023 г. в процентах к указанным годам

Год Кол-во названий 
книг и брошюр

Кол-во назв.
в 2023 г. в %

к указ.

Общий тираж, 
тыс. экз.

Общий тираж
в 2023 г. в %

к указ.
1940 32545 296.03 353505.0 94.77

1950 28486 338.22 646798.0 51.79

1960 48940 196.86 990228.0 33.83

1970 50040 192.53 1005785.0 33.31

1980 49563 194.39 1393226.5 24.05

1990 47733 201.84 421496.4 79.48

2000 59543 161.81 471192.4 71.10

2010 121738 79.14 653843.7 51.24

2011 122915 78.38 612506.3 54.69

2012 116888 82.42 540466.3 61.98

2013 120512 79.95 541747.1 61.84

2014 112126 85.92 485499.4 69.00

2015 112647 85.53 459423.9 72.92

2016 117076 82.29 446274.4 75.07

2017 117359 82.09 471459.8 71.06

2018 116915 82.41 432336.1 77.49
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Год Кол-во названий 
книг и брошюр

Кол-во назв.
в 2023 г. в %

к указ.

Общий тираж, 
тыс. экз.

Общий тираж
в 2023 г. в %

к указ.
2019 115171 83.65 435136.9 76.99

2020 99857 96.48 351478.7 95.31

2021 108460 88.83 389463.1 86.02

2022 108129 89.10 392466.5 85.36

2023 96344 335005.7

Окончание таблицы 2

Таблица 3

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2022 и 2023 гг.

Тиражи

2023 г. 2022 г. Данные 2023 г. в % 
к данным 2022 г.

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж

Всего 96344 335005.72 108129 392466.52 89.10 85.36

до 500 экз. 47400 9729.43 50525 10700.55 93.81 90.92

до 1000 экз. 7234 6613.84 7867 7239.63 91.95 91.36

до 5000 экз. 28861 86140.07 33520 104856.78 86.10 82.15

до 10000 экз. 5858 47289.50 6879 55460.09 85.16 85.27

до 50000 экз. 3883 82745.32 4801 104512.11 80.88 79.17

до 100000 экз. 218 15829.00 440 31816.07 49.55 49.75

> 100 тыс. экз. 217 86658.58 330 77881.32 65.76 111.27

Без указания 
тиража

2673 0.00 3767 0.00 70.96 —

Таблица 4

Выпуск книг и брошюр на языках народов мира в 2023 г.

Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

Всего на языках народов мира 96344 335005.72

В т. ч. на языках народов РФ 94597 332735.82

абазинский 8 3.63

абхазский 16 3.30

аварский 29 80.17

агульский 1 0.30

адыгейский (адыгский) 15 3.15
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

алтайский 5 1.70

английский 1352 1873.33

арабский 18 18.12

армянский 3 0.75

балкарский 8 10.95

башкирский 70 321.12

бежтинский 1 0.50

белорусский 2 0.60

бурятский 37 17.41

венгерский 1 0.20

вепсский 1 0.10

вьетнамский 1 0.20

греческий 2 1.50

грузинский 1 0.10

даргинский 33 40.59

дигорский диалект 3 0.90

древнегреческий 1 1.00

идиш 1 0.00

ингушский 11 9.75

испанский 29 18.85

итальянский 8 1.74

кабардино-черкесский 5 26.06

кабардинский 9 13.90

казахский 2 2.00

калмыцкий 2 2.00

карачаево-балкарский 6 4.18

карачаевский 6 16.14

карельский 2 0.80

китайский 64 79.90

коми 21 8.25

корейский 16 18.16

корякский 2 0.26

крымско-татарский 13 4.25

кумыкский 23 42.41

лакский 24 13.91

латинский 11 4.56

лезгинский 29 43.02

мансийский 3 0.32

Продолжение таблицы 4
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

марийский 33 16.50

мокшанский 15 3.25

молдавский 4 0.00

монгольский 1 0.10

мордовский 1 0.30

мордовский-мокша 6 1.60

мордовский-эрзя 7 1.90

немецкий 113 117.58

ненецкий 6 1.39

нивхский 1 0.53

ногайский 8 1.75

норвежский 1 0.50

осетинский 11 2.90

персидский 1 0.05

польский 1 0.50

португальский 1 2.00

румынский 8 0.00

русский 92837 330237.60

рутульский 1 0.30

саамский 1 0.50

сербский 4 3.60

сибирско-татарский 5 1.25

словацкий 1 0.10

старославянский 1 0.50

табасаранский 25 14.37

таджикский 3 1.30

тайский 1 2.00

татарский 241 329.68

татский 3 1.90

тибетский 1 0.30

тувинский 11 9.61

турецкий 7 11.00

удмуртский 16 5.34

узбекский 1 1.00

украинский 13 7.21

ульчский 1 0.13

французский 88 47.42

хакасский 2 1.00

Продолжение таблицы 4
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

хантыйский 13 1.38

хинди 1 0.00

цахурский 1 0.30

церковнославянский 22 79.00

черкесский 3 1.55

чеченский 5 6.50

чешский 1 1.00

чувашский 65 128.37

шорский 1 1.03

эвенкийский 4 1.54

эрзя-мордовский 1 0.10

эрзянский 12 2.55

эскимосский 1 0.08

эфиопский 1 0.30

юкагирский 1 0.20

якутский (саха) 160 292.81

японский 7 10.40

несколько языков 669 961.57

в том числе:    

абазинский, русский 3 0.70

абхазский, русский 2 0.45

аварский, русский 1 1.00

агульский, русский, другие языки, нагайбакский 1 1.00

адыгейский (адыгский), английский, русский 1 0.30

адыгейский (адыгский), кабардино-черкесский, 
русский, другие языки

1 0.10

адыгейский (адыгский), русский 2 1.30

азербайджанский, русский, татарский, другие языки 1 0.05

алтайский, русский 2 1.00

английский, арабский, китайский, другие языки 1 0.10

английский, арабский, русский 1 0.00

английский, испанский, немецкий, французский 1 0.10

английский, итальянский, немецкий, русский, 
французский

1 1.00

английский, казахский, русский 1 0.50

английский, китайский, русский 11 3.21

английский, китайский, русский, разные языки 1 0.10

английский, коми, русский 1 0.50

Продолжение таблицы 4
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

английский, латинский 1 0.03

английский, латинский, русский 1 0.04

английский, латинский, русский, французский 1 0.10

английский, мокшанский, русский, эрзянский 1 0.50

английский, монгольский, русский 1 0.10

английский, немецкий, русский 2 0.40

английский, немецкий, русский, другие языки 1 0.10

английский, русский 231 327.79

английский, русский, сербский 1 0.30

английский, русский, таджикский 1 0.30

английский, русский, татарский 1 0.00

английский, русский, татарский, турецкий 2 1.30

английский, русский, французский 5 0.90

английский, русский, французский, другие языки 1 0.10

английский, русский, эрзя-мордовский 1 0.50

английский, татарский 1 1.50

английский, якутский (саха) 1 1.50

арабский, башкирский 1 9.00

арабский, русский 22 24.65

арабский, русский, таджикский 1 1.00

арабский, русский, татарский 1 1.00

арабский, татарский 1 1.00

арабский, чеченский 1 0.50

армянский, русский 13 7.96

армянский, санскрит 1 0.00

балкарский, русский 3 1.78

башкирский, марийский, русский, другие языки 1 1.10

башкирский, русский 11 116.40

бенгали, русский 1 3.00

болгарский, русский 1 0.05

болгарский, русский, сербский 1 0.04

бурятский, русский 9 4.35

вепсский, русский 2 0.34

вьетнамский, русский 4 1.05

греческий, русский 1 1.70

греческий, русский, церковнославянский 1 0.30

даргинский, русский 5 1.70

Продолжение таблицы 4
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

древнегреческий, русский 1 1.00

древнерусский, русский 1 1.00

иврит, русский 6 14.00

ингушский, русский 1 0.50

индонезийский, русский 1 0.00

испанский, итальянский, французский 2 1.00

испанский, итальянский, французский, другие 
языки

1 0.50

испанский, русский 11 6.07

итальянский, русский 4 4.60

ительменский, корякский, русский, другие языки 1 0.60

кабардино-черкесский, русский 3 4.86

калмыцкий, русский 1 0.30

карачаево-балкарский, русский 2 0.35

карачаевский, русский 1 0.25

карельский, русский 3 1.30

киргизский, русский 1 0.20

китайский, русский 27 35.11

китайский, тайский, хинди, другие языки 1 0.62

коми, русский 6 4.20

коми-пермяцкий, русский 3 1.40

корейский, русский 5 5.66

крымско-татарский, русский 2 0.80

кумыкский, русский 3 0.80

лакский, русский 1 0.50

латинский, русский 11 10.30

лезгинский, русский 1 0.50

мансийский, русский 3 0.30

мокшанский, русский 2 0.60

мокшанский, русский, эрзянский 1 0.20

мордовский-мокша, русский 1 0.20

нганасанский, русский, энецкий, другие языки 1 3.00

немецкий, русский 19 28.67

ненецкий, русский 1 0.28

нивхский, русский 1 0.53

ногайский, русский 1 0.30

Продолжение таблицы 4
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Язык издания Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж,
тыс. экз.

норвежский, русский 1 1.00

осетинский, русский 9 1.80

персидский, русский 3 1.40

польский, русский 1 1.50

португальский, русский 2 0.00

пушту, русский 1 0.50

русский, рутульский 1 0.30

русский, санскрит 10 90.60

русский, селькупский 1 0.50

русский, табасаранский 2 0.60

русский, татарский 34 71.08

русский, тувинский 2 1.70

русский, турецкий 7 9.07

русский, удмуртский 4 1.54

русский, узбекский 2 0.20

русский, украинский 2 0.45

русский, ульчский 1 0.13

русский, финский 2 0.63

русский, французский 24 25.56

русский, хакасский 1 0.45

русский, хантыйский 5 1.25

русский, церковнославянский 8 32.70

русский, чеченский 1 0.50

русский, чешский 1 1.70

русский, чувашский 11 24.45

русский, шведский 2 2.00

русский, эвенкийский 2 1.00

русский, эвенкийский, тофаларский 1 0.30

русский, эрзя-мордовский 1 0.30

русский, эрзянский 2 0.50

русский, якутский (саха) 23 27.44

русский, японский 1 0.10

русский, уильтинский (уйльтинский, ульта, уильта, 
уйльта)

1 0.53

русский, цезский (дидойский) 1 0.50

Окончание таблицы 4
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Таблица 5

Выпуск переводной литературы в 2023 г.

Язык Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж, 
тыс. экз.

Всего переводов с языков народов мира 15713 62439.18

Всего переводов с языков народов РФ 2730 4323.31

абхазский 6 1.95

аварский 4 20.00

авестийский 1 1.00

адыгейский (адыгский) 26 12.70

азербайджанский 1 1.10

аккадский 1 3.00

алтайский 3 3.75

английский 8844 41148.69

арабский 59 110.17

армянский 10 8.92

балкарский 2 1.00

башкирский 12 73.75

белорусский 5 13.00

болгарский 3 3.55

бурятский 6 2.25

ведийский 2 3.00

венгерский 2 3.00

вепсский 1 2.00

вьетнамский 3 0.90

геэз 2 3.00

греческий 24 108.70

грузинский 3 9.00

даргинский 5 1.50

датский 94 381.57

дигорский диалект 1 0.10

древлесловенский 1 4.00

древнегреческий 67 206.55

древнееврейский 1 0.10

древнеисландский 2 9.00

древнерусский 6 24.00

древнеславянский 1 2.00

иврит 39 91.14

идиш 1 1.00

индонезийский 1 0.00

исландский 15 42.00
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Язык Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж, 
тыс. экз.

испанский 183 646.54

итальянский 278 1322.58

кабардино-черкесский 1 0.15

казахский 5 5.20

калмыцкий 2 2.00

карачаево-балкарский 3 9.60

карачаевский 1 0.25

карельский 6 6.60

каталанский 12 51.50

китайский 222 1000.41

коми 3 2.56

коми-пермяцкий 1 2.00

корейский 78 583.66

крымско-татарский 2 0.50

кумыкский 2 0.60

кхмерский 1 0.05

латинский 55 154.10

лезгинский 2 0.60

литовский 11 58.00

македонский 7 2.85

мансийский 2 0.20

марийский 4 1.40

монгольский 1 0.30

нанайский 1 0.75

неаполитанский 2 10.00

немецкий 962 3893.98

нидерландский 42 114.02

ногайский 1 0.30

норвежский 93 339.80

ойратский 2 0.50

осетинский 1 0.20

османский 1 0.20

персидский 21 33.40

польский 106 436.17

португальский 35 129.50

румынский 5 12.10

русский 2219 2586.34

санскрит 9 6.80

Продолжение таблицы 5
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Язык Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж, 
тыс. экз.

сербский 20 51.00

сербскохорватский 1 0.10

словацкий 2 5.00

словенский 4 11.50

средневерхненемецкий 2 7.00

старославянский 1 8.00

табасаранский 2 0.60

татарский 35 94.18

тибетский 6 8.60

турецкий 28 69.53

тюркский 1 0.20

удмуртский 3 3.40

удэгейский 1 0.50

узбекский 3 2.20

украинский 3 4.25

фарси 4 10.00

финский 19 49.30

французский 1104 4039.06

хантыйский 4 0.95

хинди 8 8.30

хорватский 0 1.50

церковнославянский 14 44.70

чешский 17 54.50

чувашский 8 16.70

чукотский 1 3.00

шведский 162 896.10

эвенкийский 1 0.50

эрзя-мордовский 1 0.50

эрзянский 1 0.20

эстонский 2 6.00

якутский (саха) 14 27.55

японский 465 2959.10

несколько языков 140 342.06

в том числе:

абазинский, аварский, агульский, другие языки 1 0.50

аварский, лакский 1 0.30

агульский, нанайский, якутский (саха), другие
языки

1 1.00

Продолжение таблицы 5
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Язык Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж, 
тыс. экз.

азербайджанский, армянский, белорусский, другие 
языки

2 4.80

азербайджанский, датский, литовский, другие языки 1 8.80

аккадский, другие языки 1 0.70

английский, бенгали 1 3.00

английский, греческий 1 10.00

английский, греческий, латинский, французский 1 0.30

английский, греческий, русский, французский, 
другие языки

1 3.00

английский, датский, немецкий, русский 1 3.00

английский, датский, французский, другие языки 1 3.00

английский, древнегреческий 1 1.00

английский, ирландский 1 1.50

английский, испанский 5 0.70

английский, испанский, русский, другие языки 1 2.00

английский, итальянский 1 1.00

английский, итальянский, русский, другие языки 1 3.00

английский, итальянский, французский, другие 
языки

1 0.50

английский, латинский 0 0.50

английский, латинский, немецкий 1 2.00

английский, немецкий 3 3.70

английский, немецкий, французский 8 14.03

английский, немецкий, французский, другие языки 4 6.10

английский, польский 1 0.30

английский, другие языки 1 2.50

английский, русский 4 38.83

английский, русский, французский 1 3.00

английский, русский, французский, другие языки 6 12.82

английский, санскрит 10 90.60

английский, тибетский 1 0.70

английский, французский 9 17.23

английский, японский 1 5.00

арабский, древнегреческий, иврит 1 0.10

арабский, персидский, татарский 1 3.00

арабский, русский 1 0.20

арабский, русский, французский, другие языки 1 2.00

арабский, татарский 2 6.00

Продолжение таблицы 5
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Язык Кол-во названий 
книг и брошюр

Общий тираж, 
тыс. экз.

арабский, турецкий 2 0.30

арамейский, иврит 2 2.00

бенгали, хинди 1 0.20

греческий, иврит, другие языки 1 3.00

греческий, персидский, русский, другие языки 1 3.00

датский, немецкий 2 6.00

датский, немецкий, французский 2 7.00

датский, немецкий, французский, другие языки 2 5.00

датский, немецкий, французский, чешский 1 3.00

датский, немецкий, шведский 1 5.00

датский, французский 1 5.00

древнегреческий, китайский, латинский, японский 1 1.50

древнегреческий, латинский 1 3.00

древнегреческий, немецкий 1 0.00

древнегреческий, русский 2 2.00

иврит, латинский 1 0.30

испанский, немецкий 1 0.60

испанский, французский 1 2.00

итальянский, французский 1 0.30

ительменский, корякский, чукотский, другие языки 1 0.60

китайский, русский 3 0.70

китайский, японский 2 5.00

корейский, русский 1 3.00

лакский, русский 1 0.30

латинский, немецкий, русский 1 0.00

латинский, русский, французский, разные языки 1 1.00

мокшанский, эрзянский 1 0.50

монгольский, тибетский 2 0.50

немецкий, персидский, французский, другие языки 1 3.00

немецкий, польский, французский, другие языки 1 0.50

немецкий, русский 1 0.50

немецкий, французский 5 6.40

ненецкий, русский, эвенкийский, другие языки 1 0.25

нидерландский, французский 1 2.00

норвежский, финский, шведский 1 1.00

персидский, русский 1 0.60

персидский, русский, французский, другие языки 1 0.80

польский, французский 2 6.00

Продолжение таблицы 5
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Общий тираж, 
тыс. экз.

русский, санскрит 1 0.00

русский, татарский 1 0.30

русский, удмуртский 1 2.30

русский, французский 2 0.10

санскрит, хинди 1 0.50

эвенкийский, тофаларский 1 0.30

Окончание таблицы 5

Таблица 6

Выпуск книг и брошюр по тематическим разделам в 2023 г.

№ Тематический раздел

Кол-во
названий

книг
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

% к кол-ву 
названий

книг 
и брошюр

% к 
тиражу

 Всего 96344 335005.72   

1 Политическая и социально-
экономическая литература

21752 34905.87 22.58 10.42

1.1 Общие вопросы науки и культуры 6 0.50 0.01 0.01

1.2 Библиотечное дело. Книговедение. 
Библиография

353 95.44 0.37 0.03

1.3 Общественные науки в целом 386 120.11 0.41 0.04

1.4 Философские науки 1565 2876.02 1.63 0.86

1.4.1 Философия 806 1192.18 0.84 0.36

1.4.2 Оккультизм. Астрология 607 1564.97 0.64 0.47

1.4.3 Логика 62 34.22 0.07 0.02

1.4.4 Этика. Учение о морали 81 75.87 0.09 0.03

1.4.5 Эстетика 2 1.15 0.01 0.01

1.5 Психология 2404 8833.14 2.50 2.64

1.6 Религия. Атеизм 1538 5012.14 1.60 1.50

1.7 Социология 938 856.51 0.98 0.26

1.8 Демография 41 17.08 0.05 0.01

1.9 История. Исторические науки 3185 3141.09 3.31 0.94

1.10 Политика. Политические науки 812 570.21 0.85 0.18

1.11 Государство и право. 
Юридические науки

4120 4797.16 4.28 1.44

1.12 Военное дело. Военная техника 875 726.91 0.91 0.22

1.13 Экономика. Экономические 
науки. Торговля

3415 2021.95 3.55 0.61
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№ Тематический раздел

Кол-во
названий

книг
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

% к кол-ву 
названий

книг 
и брошюр

% к 
тиражу

1.14 Организация и управление. 
Менеджмент

1195 953.99 1.25 0.29

1.15 Труд. Наука о труде. Организация 
труда. Охрана труда

185 108.34 0.20 0.04

1.16 Организация и проведение досуга. 
Туризм

734 4775.34 0.77 1.43

2 Естественно-научная литература 5751 2422.99 5.97 0.73

2.1 Наука в целом. Науковедение 873 359.51 0.91 0.11

2.2 Общие и комплексные проблемы 
естественных и точных наук

59 15.3 0.07 0.01

2.3 Математика 1058 296.32 1.10 0.09

2.4 Физика. Механика 909 256.88 0.95 0.08

2.5 Астрономия. Астрофизика. 
Исследование космического 
пространства

125 128.42 0.13 0.04

2.6 Химия 437 112.12 0.46 0.04

2.7 Биология. Природоведение 689 449.72 0.72 0.14

2.8 Экология. Охрана окружающей 
среды

470 145.24 0.49 0.05

2.9 Геология. Геофизика. Геодезия. 
Картография

535 163.13 0.56 0.05

2.10 География. Страноведение. 
Регионоведение

596 496.39 0.62 0.15

3 Техническая литература 7734 3726.73 8.03 1.12

3.1 Стандартизация и стандарты 533 26.98 0.56 0.01

3.2 Научно-техническая информация. 
Органы НТИ. Документация

93 19.27 0.10 0.01

3.2.1 Статистика. Статистические 
методы. Метрология

91 19.19 0.10 0.01

3.3 Информатика. Кибернетика. 
Вычислительная техника

813 281.53 0.85 0.09

3.3.1 Информатика. Информационные 
технологии

530 200.08 0.56 0.06

3.3.2 Кибернетика 85 34.95 0.09 0.02

3.4 Компьютерные технологии. 
Программное обеспечение. 
Программирование

490 305.99 0.51 0.10

3.5 Общие и комплексные проблемы 
прикладных наук, техники и 
промышленности

506 123.63 0.53 0.04

Продолжение таблицы 6
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названий

книг 
и брошюр

% к 
тиражу

3.6 Вычислительная техника. 
Аппаратные средства

48 21.03 0.05 0.01

3.7 Автоматика. Телемеханика. 
Электроника

336 63.99 0.35 0.02

3.8 Радиотехника. Связь 254 69.55 0.27 0.03

3.9 Энергетика 745 188.05 0.78 0.06

3.9.1 Электричество. Электротехника. 
Ядерная техника

528 147.11 0.55 0.05

3.10 Горное дело 275 73.31 0.29 0.03

3.11 Металлургия 110 24.43 0.12 0.01

3.12 Машиностроение. 
Приборостроение

440 89.74 0.46 0.03

3.13 Полиграфия. Издательская 
деятельность. Книжная торговля

17 2.85 0.02 0.01

3.14 Химическая технология. 
Химическая промышленность

254 53.67 0.27 0.02

3.15 Биотехнология 46 8.55 0.05 0.01

3.16 Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Домоводство. Бытовое 
обслуживание

565 1345.29 0.59 0.41

3.17 Легкая промышленность 100 80.05 0.11 0.03

3.18 Строительство. Архитектура 1070 346.52 1.12 0.11

3.19 Транспорт 969 570.26 1.01 0.18

3.20 Пожарное дело 64 30.61 0.07 0.01

3.22 Патентное дело. Изобретательство. 
Рационализаторство

6 1.5 0.01 0.01

4 Сельскохозяйственная литература 2091 1200.75 2.18 0.36

4.1 Пищевая промышленность 209 59.45 0.22 0.02

4.2 Пищевые продукты. Кулинария 94 84.26 0.10 0.03

4.3 Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность

70 14.27 0.08 0.01

4.4 Сельское хозяйство 1507 955.13 1.57 0.29

4.5 Лесное хозяйство. Охота 146 54.17 0.16 0.02

4.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. 
Рыбоводство

65 33.49 0.07 0.01

5 Медицинская и спортивная 
литература

5126 6231.32 5.33 1.87

5.1 Медицина и здравоохранение 4286 5613.43 4.45 1.68

5.2 Физическая культура и спорт 840 617.89 0.88 0.19

Продолжение таблицы 6
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№ Тематический раздел

Кол-во
названий

книг
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Общий 
тираж,
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% к кол-ву 
названий

книг 
и брошюр

% к 
тиражу

6 Литература по образованию, 
культуре и средствам массовой 
информации 

15323 156201.84 15.91 46.63

6.1 Культура. Цивилизация. Прогресс 448 301.24 0.47 0.09

6.2 Журналистика. Средства массовой 
информации и коммуникаций. 
Печать в целом

248 98.33 0.26 0.03

6.3 Образование. Педагогика 14627 155802.28 15.19 46.51

7 Литература по филологическим 
наукам и искусству

6731 5980.72 6.99 1.79

7.1 Филология. Литературоведение. 
Языкознание

4248 3309.88 4.41 0.99

7.2 Искусство. Искусствоведение 2483 2670.85 2.58 0.80

8 Художественная литература 19582 54145.31 20.33 16.17

8.1 Русская (российская) проза, 
поэзия, драматургия

8492 13442.39 8.82 4.02

8.2 Русская детективная и 
приключенческая литература

1146 3455.74 1.19 1.04

8.3 Русская фантастика и мистика 2311 5047.87 2.40 1.51

8.4 Русский сентиментальный 
(любовный) роман

470 1481.91 0.49 0.45

8.5 Русский исторический роман 170 271.54 0.18 0.09

8.6 Зарубежная проза, поэзия, 
драматургия

2926 13438.11 3.04 4.02

8.7 Зарубежная детективная и 
приключенческая литература

1011 4626.84 1.05 1.39

8.8 Зарубежная фантастика и мистика 1559 8802.84 1.62 2.63

8.9 Зарубежный сентиментальный 
(любовный) роман

380 2059.55 0.40 0.62

8.10 Зарубежный исторический роман 28 101.58 0.03 0.04

8.11 Мемуары. Биографии 361 566.38 0.38 0.17

8.12 Документалистика. Публицистика 193 277.11 0.21 0.09

8.13 Фольклор. Мифология. Народное 
поэтическое творчество

124 256.36 0.13 0.08

8.14 Литература на языках народов РФ 411 317.15 0.43 0.10

9 Детская литература 12235 70057.24 12.70 20.92

9.1 Детская научно-познавательная 
литература

4690 33337.84 4.87 9.96

Продолжение таблицы 6
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9.2 Детская художественная 
литература

7545 36719.4 7.84 10.97

10 Литература универсального 
содержания

19 133.0 0.02 0.04

Окончание таблицы 6

Таблица 7

Выпуск книг и брошюр по целевому назначению
и читательскому адресу в 2023 г.

№ Издания

Кол-во
названий

книг
и брошюр

Общий 
тираж, 

тыс. экз.

% к кол-ву
названий

книг
и брошюр

% к 
тиражу

 Всего 96344 335005.72   

1 Научные издания 16477 5657.83 17.11 1.69

2 Научно-популярные издания 2465 5564.54 2.56 1.67

3 Нормативно-производственные 
издания

808 694.28 0.84 0.21

4 Официальные издания 491 3148.5 0.51 0.94

5 Учебные и методические издания 30931 160154.84 32.11 47.81

5.1 Учебные и методические издания 
для дошкольников

2889 19879.89 2.99 5.94

5.2 Учебные и методические издания 
для высшей школы

16547 3262.68 17.18 0.98

5.3 Учебные и методические издания 
для прочих видов обучения

1385 2215.29 1.44 0.67

5.4 Учебные и методические издания 
для общеобразовательной школы

8363 133320.5 8.69 39.80

5.4.1 Учебные и методические издания 
для начальной школы

4422 74352.63 4.59 22.20

5.4.2 Учебные и методические издания 
для средней школы

3164 50628.81 3.29 15.12

5.4.3 Учебные и методические издания 
для старшей школы

777 8339.08 0.81 2.49

5.5 Учебные и методические издания 
для среднего специального 
образования

1521 404.03 1.58 0.13

5.6 Учебные словари, справочники 226 1072.47 0.24 0.33
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№ Издания

Кол-во
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книг
и брошюр

% к 
тиражу

6 Производственно-практические 
издания

1239 1445.64 1.29 0.44

7 Литературно-художественные 
издания

19582 54145.31 20.33 16.17

8 Издания для детей и юношества 12235 70057.24 12.70 20.92

8.1 Научно-познавательные издания 
для детей и юношества

4690 33337.84 4.87 9.96

8.1.1 Научно-познавательные издания 
для дошкольного возраста

2370 17379.92 2.46 5.19

8.1.2 Научно-познавательные издания 
для младшего школьного возраста

1585 12923.41 1.65 3.86

8.1.3 Научно-познавательные 
издания для среднего и старшего 
школьного возраста

675 2734.82 0.71 0.82

8.1.4 Научно-познавательные издания 
для юношества

5 81.9 0.01 0.03

8.1.5 Энциклопедии для детей 
и юношества

55 217.8 0.06 0.07

8.2 Литературно-художественные 
издания для детей и юношества

7545 36719.4 7.84 10.97

8.2.1 Литературно-художественные 
издания для дошкольного возраста

2915 14671.41 3.03 4.38

8.2.2 Литературно-художественные 
издания для младшего школьного 
возраста

1806 8152.45 1.88 2.44

8.2.3 Литературно-художественные 
издания для среднего и старшего 
школьного возраста

2806 13840.64 2.92 4.14

8.2.4 Литературно-художественные 
издания для юношества

18 54.9 0.02 0.02

9 Справочные издания 1057 1241.8 1.10 0.38

9.1 Справочники 766 817.79 0.80 0.25

9.2 Энциклопедии 
и энциклопедические словари

62 141.79 0.07 0.05

9.3 Словари 229 282.23 0.24 0.09

10 Религиозные издания 1073 4602.8 1.12 1.38

11 Издания для широкого круга 
читателей

9983 28286.99 10.37 8.45

12 Информационно-рекламные 
издания

3 6.0 0.01 0.01

Окончание таблицы 7
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Таблица 8

50 издателей, лидирующих по количеству изданий книжного вида в 2023 г.

№ Издательская группа (ИГ) / 
издательство

Место 
регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж, 

тыс. экз.

Всего в РГБ поступили обязательные экземпляры изданий от 4382 издательств 
и издательских групп.

1 АСТ (ИГ) Москва 8847 35834.11

2 Эксмо Москва 8643 41830.99

3
Просвещение (ИГ) Москва,

Санкт-Петербург
5541 120562.21

4 Лань Санкт-Петербург 2845 168.64

5
Азбука-Аттикус (ИГ) Москва,

Санкт-Петербург
2627 14020.6

6
РИПОЛ классик (ИГ) Москва,

Санкт-Петербург
1839 1357.85

7 СИМБАТ Москва 1640 11838.5

8 Феникс Ростов-на-Дону 946 6841.53

9 Проспект Москва 928 3200.31

10 Экзамен Москва 833 11952.5

11 Клевер-Медиа-Групп Москва 828 7017.85

12 Издательские решения Екатеринбург 814 49.11

13 Перо Москва 762 345.6

14 Манн Иванов и Фербер Москва 756 4258.46

15 Росмэн Москва 754 7813.5

16 Мозаика-Синтез Москва 730 7479.7

17 ИНФРА-М Москва 698 165.17

18 Стрекоза Москва 586 2616.8

19 Вече Москва 501 896.83

20 ГЭОТАР-Медиа Москва 462 361.13

21 Российский институт стандартизации Москва 403 10.82

22 Флинта Москва 396 69.87

23
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

Санкт-Петербург 378 61.37

24 Фламинго Москва 365 6165.9

25 Родина Москва 354 168.4

26 Издательский дом «Лев» Москва 346 4560.0

27 Детство-пресс Санкт-Петербург 339 811.79



50

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ. 2024. № 1. С. 17–60

№ Издательская группа (ИГ) / 
издательство

Место 
регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж, 

тыс. экз.

28 Альпина Паблишер (ИГ) Москва 319 900.35

29
Южно-Уральский государственный 
университет

Челябинск 319 23.01

30 АЛЬ ПАКО Донецк 305 2743.0

31 Спутник + Москва 303 51.15

32 Ленанд Москва 296 0.43

33
Российский университет дружбы 
народов

Москва 281 79.26

34 Южный федеральный университет Ростов-на-Дону 278 38.82

35 Амирит Саратов 278 57.36

36 Университетская книга Курск 277 124.05

37
Новосибирский государственный 
технический университет

Новосибирск 276 20.68

38
Государственный университет 
управления

Москва 276 13.19

39
Забайкальский государственный 
университет

Чита 274 10.21

40
Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения

Санкт-Петербург 263 16.15

41
Сам полиграфист (Onebook.ru) 
(Сампринт)

Москва 254 46.55

42
Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина

Краснодар 252 40.96

43
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

Санкт-Петербург 251 76.34

44 ВАКО Москва 244 2860.0

45 Питер Санкт-Петербург 241 534.93

46 Русское слово-учебник Москва 238 1206.79

47
Издательство РСП (Российский союз 
писателей)

Москва 238 82.16

48 Центрполиграф Москва 234 768.5

49
Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева

Орел 232 79.7

50
Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет

Пермь 232 17.65

Окончание таблицы 8
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Таблица 9

50 издателей, лидирующих по тиражам изданий книжного вида в 2023 г.

№ Издательская группа (ИГ) / 
издательство

Место 
регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Всего в РГБ поступили обязательные экземпляры изданий от 4382 издательств 
и издательских групп.

1 Просвещение (ИГ) Москва,
Санкт-Петербург

5541 120562.21

2 Эксмо Москва 8643 41830.99

3 АСТ (ИГ) Москва 8847 35834.11

4 Азбука-Аттикус (ИГ) Москва, Санкт-
Петербург

2627 14020.60

5 Экзамен Москва 833 11952.50

6 СИМБАТ Москва 1640 11838.50

7 Росмэн Москва 754 7813.50

8 Мозаика-Синтез Москва 730 7479.70

9 Клевер-Медиа-Групп Москва 828 7017.85

10 Феникс Ростов-на-Дону 946 6841.53

11 Фламинго Москва 365 6165.90

12 Издательский дом «Лев» Москва 346 4560.00

13 Манн Иванов и Фербер Москва 756 4258.46

14 Проспект Москва 928 3200.31

15 ВАКО Москва 244 2860.00

16 Национальное образование Москва 83 2802.00

17 АЛЬ ПАКО Донецк 305 2743.00

18 Стрекоза Москва 586 2616.80

19 Самовар-книги Москва 91 1895.00

20 Эксмо (Канц-Эксмо) Видное 65 1764.20

21 Омега Москва 79 1633.65

22 Айрис-Пресс (ИГ) Москва 183 1608.50

23 Апплика Москва 60 1538.08

24 РОМАРТ Медиа Москва 22 1480.00

25 Свежий ветер Москва 72 1418.02

26 РИПОЛ классик (ИГ) Москва,
Санкт-Петербург

1839 1357.85

27 Легион Ростов-на-Дону 123 1261.00

28 Русское слово-учебник Москва 238 1206.79

29 Алфея Смоленск 99 1135.00

30 Духовное преображение Москва 66 1047.00

31 Качели Санкт-Петербург 72 920.00
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№ Издательская группа (ИГ) / 
издательство

Место 
регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

32 Альпина Паблишер (ИГ) Москва 319 900.35

33 Вече Москва 501 896.83

34 Детство-пресс Санкт-Петербург 339 811.79

35 Леда Смоленск 70 800.00

36 Центрполиграф Москва 234 768.50

37 Настя и Никита Москва 156 749.00

38 РОСТ Москва 63 745.00

39 Православный фонд «Благовест» Москва 60 693.00

40 Детская литература Москва 180 681.90

41 Литера Санкт-Петербург 146 667.00

42 АСТ-ПРЕСС (ИГ) Москва 65 660.50

43 Речь Санкт-Петербург 158 581.80

44 Питер Санкт-Петербург 241 534.93

45 Башкирское издательство «Китап»
им. Зайнаб Биишевой

Уфа 95 511.32

46 Сибирская Благозвонница Москва 67 477.50

47 Детская и юношеская книга Москва 109 437.70

48 Вакоша Москва 127 415.40

49 Айар, Национальная издательская 
компания им. С.А. Новгородова

Якутск 225 402.14

50 ГЭОТАР-Медиа Москва 462 361.13

Окончание таблицы 9

Таблица 10

Выпуск книг и брошюр в 2023 г. по субъектам РФ

Субъект РФ

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Всего 96344 335005.72

Дальневосточный федеральный округ 1538 673.07

    Амурская область 40 9.98

    Еврейская автономная область 15 5.23

    Камчатский край 35 5.67

    Магаданская область 16 6.3

    Приморский край 204 63.49
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Субъект РФ

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

    Республика Саха (Якутия) 367 406.12

    Сахалинская область 9 2.67

    Хабаровский край 336 84.19

    Чукотский автономный округ 5 1.3

    Республика Бурятия 211 73.13

    Забайкальский край 300 15.01

Приволжский федеральный округ 7140 3183.58

    Кировская область 230 73.69

    Нижегородская область 774 264.94

    Оренбургская область 218 57.76

    Пензенская область 383 69.27

    Пермский край 464 89.38

    Республика Башкортостан 913 808.8

    Республика Марий Эл 190 58.45

    Республика Мордовия 264 48.96

    Республика Татарстан 1272 751.95

    Самарская область 614 149.79

    Саратовская область 806 285.42

    Удмуртская Республика 250 94.56

    Ульяновская область 288 92.81

    Чувашская Республика 474 337.87

Северо-Западный федеральный округ 12747 16845.03

    Архангельская область 198 156.31

    Вологодская область 320 160.67

    Калининградская область 188 57.74

    Ленинградская область 33 13.63

    Мурманская область 64 24.45

    Ненецкий автономный округ 2 3.5

    Новгородская область 76 39.65

    Псковская область 71 159.69

    Республика Карелия 294 78.06

    Республика Коми 175 84.82

    Санкт-Петербург 11326 16066.53

Северо-Кавказский федеральный округ 1616 731.75

    Кабардино-Балкарская Республика 265 106.38

    Карачаево-Черкесская Республика 65 33.79

Продолжение таблицы 10
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Субъект РФ

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

    Республика Дагестан 438 179.44

    Республика Ингушетия 18 7.5

    Республика Северная Осетия – Алания 151 46.78

    Ставропольский край 644 342.58

    Чеченская Республика 35 15.3

Сибирский федеральный округ 3186 859.43

    Алтайский край 429 152.89

    Иркутская область 402 98.36

    Кемеровская область – Кузбасс 418 129.93

    Красноярский край 245 113.63

    Новосибирская область 862 204.7

    Омская область 484 69.09

    Республика Алтай 22 21.14

    Республика Тыва 25 9.82

    Республика Хакасия 115 15.62

    Томская область 184 44.29

Уральский федеральный округ 3130 903.02

    Курганская область 65 9.26

    Свердловская область 1667 434.89

    Тюменская область 440 191.37

    Челябинская область 958 267.52

Центральный федеральный округ 61526 299562.21

    Белгородская область 619 160.14

    Брянская область 138 26.84

    Владимирская область 240 58.1

    Воронежская область 702 435.35

    Ивановская область 151 35.36

    Калужская область 146 136.32

    Костромская область 58 114.14

    Курская область 388 133.24

    Липецкая область 365 116.95

    Москва 56188 294600.4

    Московская область 532 1548.56

    Орловская область 450 132.37

    Рязанская область 259 79.2

    Смоленская область 245 1476.17

Продолжение таблицы 10
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Субъект РФ

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

    Тамбовская область 171 60.97

    Тверская область 159 36.32

    Тульская область 316 231.16

    Ярославская область 399 180.7

Южный федеральный округ 5374 12150.24

    Астраханская область 225 54.55

    Волгоградская область 637 185.37

    Краснодарский край 1189 518.5

    Республика Адыгея 195 73.07

    Республика Калмыкия 38 13.91

    Ростовская область 2652 11156.56

    Республика Крым 351 130.71

    Севастополь 87 17.59

Донецкая Народная Республика 48 87.62

Луганская Народная Республика 37 8.8

Херсонская область 2 1.0

Окончание таблицы 10

Таблица 11

20 авторов, лидирующих по совокупным тиражам книжных изданий 
художественной литературы в 2023 г.

Автор

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Джейн Анна 56 874.3

Достоевский Федор Михайлович 116 858.0

Кристи Агата 64 628.0

Ремарк Эрих Мария 62 594.5

Булгаков Михаил Афанасьевич 77 522.85

Толстой Лев Николаевич 77 505.87

Кинг Стивен 80 400.9

Оруэлл Джордж 64 371.0

Лавринович Ася 32 330.0

Остен Джейн 52 324.0

Донцова Дарья Аркадьевна 69 319.5
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Гоголь Николай Васильевич 57 313.58

Пушкин Александр Сергеевич 69 310.54

Уайльд Оскар 33 305.0

Пелевин Виктор Олегович 50 301.5

Олкотт Луиза Мэй 35 289.0

Котова Ирина Владимировна 15 283.26

Лондон Джек 58 270.54

Омер Майк 20 262.0

Маринина Александра Борисовна 41 256.0

Окончание таблицы 11

Таблица 12

20 авторов, лидирующих по совокупным тиражам книжных изданий 
литературы для детей в 2023 г.

Автор

Кол-во 
названий

книг 
и брошюр

Общий 
тираж,

тыс. экз.

Чуковский Корней Иванович 124 1145.0

Пушкин Александр Сергеевич 98 563.53

Ульева Елена Александровна 115 529.5

Успенский Эдуард Николаевич 87 513.0

Вебб Холли 76 452.0

Драгунский Виктор Юзефович 45 405.6

Гурина Ирина Валерьевна 41 393.3

Барто Агния Львовна 42 390.5

Толстой Лев Николаевич 63 373.39

Линдгрен Астрид 26 364.0

Андерсен Ханс Кристиан 66 326.47

Носов Николай Николаевич 48 304.1

Маршак Самуил Яковлевич 63 293.0

Волков Александр Мелентьевич 34 282.7

Сент-Экзюпери Антуан 30 282.05

Перро Шарль 47 270.12

Остер Григорий Бенционович 45 216.0

Толстой Алексей Николаевич 30 213.25

Михалков Сергей Владимирович 43 207.1

Киплинг Редьярд 30 195.61
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Таблица 13

50 издательств, лидирующих по количеству
присланных в РГБ электронных форм обязательных экземпляров 

непериодических изданий в 2023 г.

№ Издательская группа (ИГ) / издательство Место регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

Всего в РГБ поступили обязательные экземпляры изданий в электронной форме
от 786 издательств и издательских групп.

1 ЛитРес: Самиздат Москва 26160

2 Издательские решения Екатеринбург 12991

3 Просвещение (ИГ) Москва, 
Санкт-Петербург

4195

4 РИПОЛ классик (ИГ) Москва 1440

5 Азбука-Аттикус (ИГ) Санкт-Петербург, 
Москва

980

6 Директмедиа Паблишинг Москва 580

7 Манн Иванов и Фербер Москва 437

8 ВАКО Москва 406

9 Государственный университет морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова

Санкт-Петербург 362

10 ИЦ Академия Москва 356

11 Российский институт стандартизации Москва 298

12 Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения

Санкт-Петербург 297

13 Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб 
Биишевой

Уфа 278

14 Издательский дом «Лев» Москва 265

15 Новосибирский государственный технический 
университет

Новосибирск 265

16 Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

Пермь 247

17 Тюменский индустриальный университет Тюмень 244

18 Южный федеральный университет Ростов-на-Дону 240

19 Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

Санкт-Петербург 230

20 Эдитус Москва 222

21 Айар, Национальная издательская компания
им. С.А. Новгородова

Якутск 203

22 Детская литература Москва 196

23 Волгоградский государственный технический 
университет

Волгоград 190
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№ Издательская группа (ИГ) / издательство Место регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

24 Центрполиграф Москва 186

25 Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»

Москва 185

26 Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

Белгород 182

27 Школьная летопись Москва 181

28 МАКС Пресс Москва 170

29 Тихоокеанский государственный университет Хабаровск 165

30 Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова

Нальчик 164

31 Самарский национальный исследовательский 
университет им. С.П. Королева

Самара 158

32 Кубанский государственный университет Краснодар 151

33 Владимирский государственный университет
им. А. и Н. Столетовых

Владимир 146

34 Государственный университет управления Москва 146

35 Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова

Магнитогорск 145

36 Речь Санкт-Петербург 138

37 Забайкальский государственный университет Чита 129

38 Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург 128

39 Уфимский университет науки и технологий Уфа 127

40 Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет

Санкт-Петербург 123

41 Антиква Симферополь 123

42 Юрлитинформ Москва 120

43 Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова

Чебоксары 119

44 Нижегородский государственный технический 
университет

Нижний Новгород 117

45 Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Москва 114

46 Новосибирский государственный педагогический 
институт

Новосибирск 110

47 Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева

Орел 104

48 Северо-Восточный Федеральный университет им. 
М.К. Аммосова

Якутск 100

Продолжение таблицы 13
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П
ерова Г.В., Сухоруков К.М

. К
нигоиздание России в 2023 году

№ Издательская группа (ИГ) / издательство Место регистрации 
издательства

Кол-во 
названий 

книг 
и брошюр

49 Среда, Издательский дом Чебоксары 99

50 Детская и юношеская книга Москва 98
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Т.А. Микрюкова
«Читательская среда»и «читательское 
средообразование»: вопросы терминологии
Реферат. Понятие среды в читательской деятельности активно используется в публика-
циях различного уровня, однако вопрос о его сущности не был рассмотрен. Цель статьи — 
дать научное обоснование понятиям «читательская среда» и «читательское средообра-
зование». Определены их основные характеристики и взаимосвязи с такими понятиями, 
как «читательская деятельность», «читательская коммуникация», «практики организации 
чтения». Обозначены возможности их использования в читателеведении. Методология 
исследования построена на анализе трудов, посвященных психологическим, социоло-
гическим, культурологическим аспектам феномена среды и библиотековедческим, кни-
говедческим, педагогическим подходам к воздействию на ее формирование. Основные 
результаты заключаются в определении читательской среды как совокупности ряда 
элементов: книг как ресурса читательской коммуникации, социально-педагогических 
условий читательской деятельности (семейное чтение, книгоиздание, библиотека, школа 
и вуз). Читательское средообразование определяется как целенаправленная смысло-
порождающая субъектная деятельность читателя, ведущая к формированию читатель-
ской среды. Приведены примеры читательского средообразования в Лингвистической 
гимназии города Кирова. Указываются перспективы использования средообразующей 
читательской деятельности в библиотечной и педагогической практике.
Ключевые слова: книговедение, читательская среда, читательское средообразование, 
читательская коммуникация, читательские практики, читательский опыт, субъект чита-
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И
нновационные преобразова-
ния конца XX — начала XXI в., 
трансформируя мировоззре-

ние людей, привели к  переосмысле-
нию базовых ценностей всего социу-
ма, а также инструментов их передачи. 
Чтение — один из способов формиро-
вания культуры как отдельной лич-
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ности, так и общества в целом — тоже 
претерпевает изменения и, следова-
тельно, остается в центре разноаспект-
ных исследований многих ученых: 
Ю.П.  Мелентьевой, Н.В. Лопатиной, 
Л.А.  Мосуновой, В.П.  Чудиновой, 
Н.Н. Сметанниковой и др. Изучая из-
менения функции книги и  характе-
ра чтения [1], характер читательской 
и  информационной культуры совре-
менного человека [2], особенности 
смыслопорождения и  социокультур-
ной позиции нынешнего читателя [3; 
4], стратегиальные подходы к  обуче-
нию чтению [5], исследователи схо-
дятся во мнении о  необходимости 
создания условий, которые могли бы 
способствовать продвижению в  со-
циуме осмысленного, глубокого чте-
ния. Такая деятельность необходима 
на начальном этапе формирования 
читательской личности  — в  детстве 
и юности.

В публикациях, посвященных во-
просам чтения в  современном обще-
стве, в  частности среди детей и  юно-
шества, можно встретить упоминание 
о  читательской среде как факторе, 
влияющем как на формирование от-
дельных читательских представлений 
и  навыков, так и  на личность читате-
ля в  целом [6]. Однако читательская 
среда трактуется размыто, обобщенно 
или вообще дается в  некоем обыден-
ном представлении. Поэтому возникла 
необходимость в  терминологическом 
уточнении и детализации понятий чи-
тательской среды и читательского сре-
дообразования, что и стало целью на-
шей статьи.

В настоящее время одним из наибо-
лее актуальных способов организации 
деятельности в  различных областях 
социальной жизни является средовой 

подход [7]. Понятие среды может быть 
рассмотрено как междисциплинарное, 
и в современном научном знании оно 
используется во многих сферах.

Среда, в частности, может означать:
• совокупность природных и соци-

альных условий жизнедеятельности 
какого-либо организма;

• окружение, социально-бытовые 
условия, в  которых протекает жизнь 
человека;

• совокупность людей, связанных 
общностью жизненных условий, заня-
тий, интересов [8]. 

Социология рассматривает среду 
одновременно как условие и результат 
взаимодействия людей, связывая объ-
ективное и субъективное начало, свой-
ственное среде. Необходимо понимать, 
что социальная среда воздействует на 
формирование и  развитие личности. 
Особенно это характерно для микро-
среды как «интегральной совокупно-
сти социальных групп, социальных 
общностей, а также социальных ин-
ститутов и  социальных организаций, 
с  которыми непосредственно связан 
индивид в  процессе социализации, 
межличностного общения и  деятель-
ности» [9, с. 74].

Важнейшая роль среды как воспи-
тательного фактора всегда подчерки-
валась в теории и практике педагогики. 
Идеи воспитания средой реализовыва-
лись в практике немецких «соседских» 
интегрированных школ, «параллель-
ной школы» во Франции, американ-
ских «школ без стен» [10, с. 33]. В нашей 
стране идея также нашла воплоще-
ние в  деятельности Н.В.  Крупениной, 
В.Н.  Шульгина [11], А.С. Макаренко 
[12] и др.

В современной педагогике среда 
рассматривается как условия, в  кото-
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рых протекает жизнь человека, сово-
купность людей, связанных общностью 
этих условий; как окружающее челове-
ка социальное пространство, зона не-
посредственной активности индивида, 
его ближайшего развития и  действия, 
а также опыт прошлой жизни, опыт 
коммуникации и т. п. Эти условия ока-
зывают определенное влияние на раз-
витие личности и  могут активизиро-
вать данный процесс или сдерживать 
его [13]. Средовой подход педагогика 
рассматривает как инструмент опосре-
дованного управления процессом раз-
вития и формирования личности [14]. 
Эти педагогические позиции видят-
ся важными для читателеведения как 
раздела библиотековедческой науки, 
поскольку содержат общие для обеих 
наук исходные принципы воздействия 
на формирование личности, в  нашем 
случае — читательской.

Особые представления о  теории 
среды дает психология, в  которой су-
ществуют различные точки зрения на 
данный феномен. Во-первых, среда 
рассматривается как характеристика 
всего, что противопоставлено челове-
ку в  окружающем его мире, который 
и  является средой (в  отличие от са-
мого человека). Во-вторых, среда на-
ходится вне сознания и  психики че-
ловека. В-третьих, среда может быть 
естественной (совокупность природ-
ных условий) и  социальной (обще-
ственно-историческая обстановка). 
В-четвертых, средой принято считать 
совокупность условий, которые окру-
жают человека и  взаимодействуют 
с ним как с организмом и личностью, 
при этом различается внешняя и вну-
тренняя среда.

Таким образом, с  точки зрения 
психологии среда связана с  поняти-

ями «окружение», «условия», кото-
рые отражают взаимодействие чело-
века с окружающей реальностью [15]. 
Современные исследователи рассма-
тривают человека как субъекта взаи-
модействия со средой, включающей 
в  себя физические (материальные), 
социальные и  ментальные составля-
ющие [16]. Субъект и  среда находят-
ся в состоянии постоянного взаимного 
обмена информацией и  энергией раз-
личного содержания.

Структура среды тоже оценивает-
ся неоднозначно. Чаще она представ-
ляется целостной системой, внутри 
которой условно можно выделить по 
меньшей мере три составляющих:

• физическая среда, включающая 
природные, искусственно созданные 
объекты (вещи) и тело человека, в ко-
тором локализованы во времени и про-
странстве психологические события; 

• «социальная среда»  — семейное 
и общественное окружение, где выде-
ляются большой и малый социумы; 

• культурная среда, содержащая 
систему ценностей, идеологию, пред-
метный мир и систему знаков, опреде-
ляющих возможности человеческого 
мышления; по мнению А.В. Берези-
ной, именно культурная среда, побу-
ждая к чтению художественной лите-
ратуры, способна воздействовать на 
ценности молодого поколения [17].

Все психологические подходы к по-
ниманию среды как активной само-
развивающейся социальной системы 
могут быть отнесены к  читательской 
среде. Ее можно представить как от-
носительно локализованную систе-
му, чьи субъекты, активно взаимодей-
ствуя, влияют друг на друга, делятся 
ресурсами, преобразуют их и  эволю-
ционируют вместе со средой.
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Важным для нас понятием экопод-
хода в психологии нужно считать тер-
мин «средовой субъект»  — человек, 
который взаимодействует с  выбирае-
мой и создаваемой им средой [18].

Во всем многообразии имеющих-
ся определений и  характеристик сре-
ды можно выделить некоторые общие 
характерные черты, которые соот-
ветствуют задачам читательской де-
ятельности: во-первых, для среды ха-
рактерно наличие суммы результатов 
материальной и  духовной деятельно-
сти, которую можно обозначить как 
ресурсную составляющую; во-вторых, 
составляющей среды можно считать 
социально-психологические условия, 
необходимые для деятельности; в-тре-
тьих, в  среде происходит активный 
непрерывный процесс деятельности, 
специфически характерный для опре-
деленной деятельностной сферы.

Такой подход может быть соотне-
сен с  читательской деятельностью, 
в которой можно определить наличие 
ряда средовых характеристик и  ус-
ловий. Достаточно глубоко вопросы 
средового подхода к  организации чи-
тательской деятельности исследует 
М.Я. Дворкина. Однако в  ее работах 
рассматривается библиотечная сре-
да, характерная для деятельности биб-
лиотек как особого социокультурного 
института [19]. Нам же представляет-
ся, что необходимо рассмотреть и по-
нятие читательской среды.

Как и  любая деятельность, чте-
ние целенаправленно, т. е. подразуме-
вает наличие результата. С  психоло-
гической точки зрения им признается 
понимание текста, являющееся итогом 
сложного вида психической деятель-
ности, которая предполагает воспри-
ятие и  переработку различных видов 

информации, содержащейся в  тексте 
[20]. С социологической точки зрения 
чтение — это познавательно-коммуни-
кативная деятельность, ее сущностью 
является активное и  целенаправлен-
ное преобразование и подчинение со-
держания текста потребностям соци-
ального субъекта [21]. Таким образом, 
в  чтении как процессе наличеству-
ют признаки, позволяющие говорить 
о  предпосылках характеристики дан-
ной деятельности как средового про-
цесса [22]. Здесь есть целенаправлен-
ность, активность, преобразующий 
характер, возможность субъектной по-
зиции составляющих процесс элемен-
тов.

Читательская среда определяет-
ся как одна из социально-психологи-
ческих микросред, во взаимодействие 
с  которой вступает человек как чита-
тель. Ей могут быть даны характери-
стики, необходимые для средового 
подхода к чтению, суть которого в сле-
дующем:

• в основе читательской среды ле-
жит чтение одновременно как смысл 
и цель деятельности;

• материальную основу читатель-
ской среды представляют книги как 
ресурс читательской деятельности, 
при этом книгу нельзя считать ресур-
сом исключительно материальным, 
она в  полной мере соответствует по-
ниманию средового ресурса, так как 
в  определенной степени выполняет 
субъектную роль, с одной стороны, яв-
ляясь продуктом смыслопорождаю-
щей творческой деятельности своего 
автора-создателя, с другой — сама ста-
новится для читателя источником по-
рождения новых смыслов, т.  е. пред-
ставляет собой фактор воздействия на 
читательскую среду;
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• читательская среда  — это ми-
кросоциум, образуемый относительно 
ограниченной, но не закрытой группой 
людей (читателей), которых связыва-
ет между собой общность обстановки 
и коммуникативной деятельности.

Читательская среда, выступая ва-
риантом социальной среды, не может 
существовать без коммуникации как 
способа взаимодействия между субъ-
ектами и  в то же время способа воз-
действия со стороны субъекта на сре-
ду. Основой коммуникации в данном 
случае становится чтение книг, по-
нимаемое субъектом как жизненно 
необходимая деятельность, посред-
ством которой специфическим обра-
зом удовлетворяются фундаменталь-
ные потребности: коммуникативные, 
познавательные, житейские, нрав-
ственные и другие [23]. Следователь-
но, чтобы носить средообразующий 
характер, группа читателей должна 
быть связана определенной общно-
стью социальной обстановки, психо-
логических, нравственных, культур-
ных, познавательных установок. 
Общность социальной обстановки 
создается существующими у  читате-
ля социальными и коммуникативны-
ми связями, которые складывают-
ся в  учебном заведении, библиотеке, 
в социальных сетях.

В процессе взаимодействия со 
средой человек способен не толь-
ко целесообразно изменять свое чи-
тательское поведение, но и  активно 
воздействовать на среду, преобразо-
вывать ее в соответствии с потребно-
стями своими и  общества. Концеп-
туальным может стать в  этом случае 
понятие читательского средообразо-
вания. Данный термин не рассматри-
вался в  контексте читателеведения. 

Однако регулярно поднимаются во-
просы о  создании читательской сре-
ды, ее формировании и развитии [24]; 
о  способах управления читатель-
ским выбором современного школь-
ника [25]; об электронных ресурсах 
как способе приобщения к книге [26]. 
Каждый из этих вопросов характери-
зует возможность создания такой си-
туации для деятельности читателя, 
когда он вступает во взаимодействие 
с  условиями, при которых реализует 
читательскую деятельность не сам по 
себе, а под влиянием существующих 
читательских реалий. Активными 
субъектами читательской среды яв-
ляются читатели, но направляющую 
и  организующую роль здесь выпол-
няют библиотекари и  педагоги, осу-
ществляя целенаправленную средо-
образующую деятельность.

Концепция среды как системы, ко-
торая имеет собственную структуру 
и  поддается организации, приводит 
к  выводу, что субъектами средообра-
зования в  читательской среде вы-
ступают и  книги, и  читатели, и  биб-
лиотекари, и  педагоги. Кроме того, 
читательская среда  является откры-
той системой, а значит, на средообра-
зование могут оказывать влияние 
иные материальные и  социальные 
субъекты.

В биологических науках термин 
«средообразующая деятельность» ис-
пользуется для обозначения процесса, 
посредством которого конкретный ор-
ганизм изменяет свою среду обитания. 
Эти изменения могут носить как ха-
рактер непосредственного физическо-
го воздействия на окружающую среду, 
так и характер последствий, т. е. собы-
тий и явлений, которые приводят к из-
менению элементов среды. 
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Междисциплинарный подход по-
зволяет по аналогии с  этой идеей 
утверждать, что читательским средо-
образованием можно считать такую 
организацию системы читательской 
деятельности, при которой происхо-
дят множественные взаимодействия 
между субъектами читательской сре-
ды (библиотекарь  — читатель, кни-
га  — читатель, читатель  — читатель, 
читатель  — книга, критик  — чита-
тель). При этом они приводят к  из-
менениям и отдельных элементов чи-
тательской среды, и  среды в  целом. 
Каждое из этих взаимодействий но-
сит преобразующий характер: биб-
лиотекарь может влиять на круг 
чтения читателя, книга служит про-
цессу активного смыслопорождения 
у  читателя и  потребности поделить-
ся читательским опытом, интерес 
к  определенным книгам у  читателей 
порождает потребность к изменениям 
в  библиотечном репертуаре и  книго-
издании, может приводить к  измене-
ниям в иных культурных сферах (на-
пример, вызывающая интерес книга 
может быть экранизирована), а также 
может влиять на эмоционально-нрав-
ственные установки общества.

Мы приходим к  выводу, что чи-
тательское средообразование  — это 
основанная на условиях читатель-
ской среды организация смыслопо-
рождающей деятельности человека, 
при которой он, выполняя роль субъ-
екта, целенаправленно воздейству-
ет на читательское поведение других 
субъектов, таким образом влияет на 
читательскую среду, одновременно 
формируя ее и  испытывая на себе ее 
воздействие [27].

Средообразование, являясь си-
стемным и  непрерывным процессом, 

не может рассматриваться как не-
что раз и  навсегда данное, при этом 
оно не должно носить стихийный ха-
рактер. Управление средой, ее фор-
мирование  — важнейшая тенденция 
во многих сферах современной об-
щественной деятельности. Относи-
тельно читателеведческого подхода 
к  среде можно сказать, что педагоги, 
библиотекари, литературные крити-
ки являются частью читательской 
среды и оказывают на ее формирова-
ние организующее и  направляющее 
влияние.

Рассмотрим читательскую сре-
ду и  читательское средообразование 
с  представленных выше теоретиче-
ских позиций на конкретном при-
мере деятельности, организуемой 
Лингвистической гимназией  города 
Кирова.

Ученический и  педагогический 
коллектив гимназии — это открытый 
микросоциум, объединенный общно-
стью деятельности. Открыт он и в со-
циальном отношении, так как в  чи-
тательскую коммуникацию активно 
включаются родители гимназистов, 
и  в деятельностном плане, посколь-
ку ресурсное обеспечение читатель-
ских практик невозможно без книго-
торгующих организаций и библиотек. 
Библиотеки же включены и  в орга-
низацию читательских практик, осу-
ществляемых с  помощью проводи-
мых ими мероприятий с  участием 
гимназистов.

Читательские практики, органи-
зуемые педагогами гимназии, носят 
событийный характер. Для этого ве-
дется отбор таких форм коммуни-
кации на основе чтения, которые 
предполагали бы активность, раз-
нообразие и  вариативность выбора 



67

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М
икрю

кова Т.А. «Ч
итательская среда» и «читательское средообразование»: вопросы

 терм
инологии

способа читательской деятельности. 
Формирование читательской среды 
в  учебном заведении предполагает 
наличие коммуникации между все-
ми участниками образовательного 
процесса, поэтому очень важны чи-
тательские встречи учителей, кото-
рые носят тематический характер. 
Педагоги представляют вниманию 
коллег рассказы о прочитанных про-
изведениях, совместно составляют 
рекомендательные списки для чте-
ния, участвуют в поэтических омма-
жах (подражаниях как дань уваже-
ния признанному мастеру), проводят 
литературные вечера, посвященные 
творчеству писателей. Особое влия-
ние на читательское средообразова-
ние гимназии оказывают практики, 
требующие совместного читатель-
ского творчества учеников и педаго-
гов: литературные игры совместных 
команд, чтецкие выступления дуэтов 
учителей и учеников, совместное ин-
сценирование художественных про-
изведений.

Читательские события, нацелен-
ные на организацию активной дея-
тельности гимназистов, также носят 
характер событийности и способству-
ют читательскому средообразованию, 
предполагая, как правило, включе-
ние тем или иным образом многих 
участников. Так, читательские и  теа-
тральные перемены, арт-мастерские 
по творчеству писателей, творческая 
реклама книги и другие формы чита-
тельских практик, например проект 
по созданию видеофильмов «Книги 
современных авторов глазами под-
ростков», требовали подключения 
к  деятельности родителей, родствен-
ников, друзей гимназистов и  таким 
образом способствовали расширению 

средообразующей аудитории читате-
лей.

Презентативный характер чита-
тельской деятельности, необходимый 
в качестве условия средообразования, 
представлен через онлайн-проект 
«Книги. Время. Мы», ставший рубеж-
ной точкой в работе коллектива гим-
назии по созданию читательской сре-
ды. Проводимый на протяжении трех 
лет в  формате онлайн-конференции, 
он стал ежегодным своеобразным 
подведением итогов читательского 
творчества гимназистов. В  процессе 
работы шести секций конференции 
участники представляли созданные 
ими читательские дневники, лэпбу-
ки (самодельные интерактивные пап-
ки с  кармашками, мини-книжками, 
окошками, подвижными деталями, 
вставками, которые читатель мо-
жет доставать, складывать по своему 
усмотрению), артбуки (рукотворные 
книги, содержащие рисунки, коллажи 
и  эскизы, созданные ее владельцем), 
литературные афиши, буктрейлеры 
(короткие видеоролики, рассказыва-
ющие в  произвольной художествен-
ной форме о  рекомендуемой к  про-
чтению книге), исследования о самых 
читаемых книгах класса, презентации 
книг современных авторов, пишущих 
для подростков. Все это сделало при-
влекательной не только саму конфе-
ренцию, но и  деятельность, которую 
необходимо было осуществить для 
участия в ней, а значит, способствова-
ло формированию читательской сре-
ды, носило средообразующий харак-
тер.

Изменение отношения юных кни-
голюбов к  читательской деятельно-
сти, выраженное в  количественных 
результатах, обобщено нами в табл. 1.
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Очевидно повышение интереса 
гимназистов к  таким творческим за-
дачам, как создание лэпбуков и  бук-
трейлеров, презентация читатель-
ских дневников, книг современных 
авторов и  научно-популярных книг, 
создание топа самых читаемых книг 
класса.

Добавим также, что в 2021 г. на кон-
ференции были представлены 22 ви-
деоролика на тему «Поэзия Побе-
ды», в 2022 г. — 24 творческие работы 
«Рождественская сказка», в  2023  г.  — 
18 презентаций и видеороликов о про-
изведениях, посвященных учителям 
и наставникам. 

Многие выступления на он-
лайн-конференции носили коллек-
тивный характер. Онлайн-формат 
данного мероприятия, несомненно, 

способствовал задачам создания чи-
тательской среды, так как в  событии 
участвовали члены семей гимнази-
стов, выступавшие по видеосвязи с до-
машних компьютеров. Приведенные 
в  табл.  2 данные говорят о  том, что 
у  учеников Лингвистической гимна-
зии читательская коммуникация неиз-
менно вызывает интерес и  растет год 
от года.

Таким образом, целенаправленная 
деятельность по формированию чи-
тательской среды и  содействию чи-
тательскому средообразованию воз-
можна и может носить продуктивный 
характер при наличии ряда необхо-
димых составляющих: читательского 
микросоциума, книги как средового 
ресурса, чтения как коммуникатив-
ной основы средообразования и  ак-

Направление деятельности
Число участников

2021 2022 2023
Лэпбуки 8 10 14

Артбуки 4 6 4

Читательские дневники 7 10 12

Буктрейлеры 5 7 12

Презентации книг современных авторов 7 8 10

Топ самых читаемых книг класса 10 9 11

Презентация научно-популярной книги 4 8 10

Таблица 1

Участие гимназистов в читательских онлайн-конференциях

Участники 2021 2022 2023

Гимназисты 107 121 147

Педагоги 10 12 10

Родители 4 2 6

Таблица 2

Состав участников читательских онлайн-конференций
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тивных читательских практик как спо-
соба средообразующей деятельности 
[28]. Читательская же среда и  чита-
тельское средообразование могут яв-
ляться важным условием воздействия 
на формирование культуры личности 
и  способствовать продвижению чте-
ния в обществе.
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педагогов, библиотекарей. Механизм такого управления необходимо выстраивать на 
основе тенденций развития информационной среды, учитывая предпочтения подрост-
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В
опросы, связанные с продвиже-
нием чтения, изучением читате-
лей, являются одними из наибо-

лее важных и обсуждаемых в научных 
трудах по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению. 
К теме изучения читателя обращал-
ся еще Н.А. Рубакин [1; 2], именно он 
ввел в научный оборот термин «биб-
лиологическая психология». Особую 
значимость в этом контексте приоб-
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ретает исследование читательских 
предпочтений детей и подростков, по-
скольку эти предпочтения становятся 
основой формирования читательских 
интересов у молодежной аудитории и 
в конечном итоге влияют на станов-
ление личности юного читателя, раз-
витие его духовно-нравственной, цен-
ностной парадигмы.

Современные исследователи ак-
тивно занимаются изучением этого 
вопроса. Так, Е.В. Белина, анализи-
руя читательские интересы младших 
школьников, выявляет место художе-
ственного текста среди предпочтений 
юного читателя [3]. А.И. Китаева ана-
лизирует этот вопрос во взаимосвя-
зи с психологическими свойствами 
личности [4]. В.А. Белов, В.В.  Громо-
ва изучают читательские предпочте-
ния учащихся и студентов в контексте 
развития мотивации чтения [5]. В на-
шем исследовании эта проблема рас-
сматривается в структуре управления 
детским чтением посредством иллю-
стративного комплекса издания.

Исследование, результаты которо-
го представлены в статье, проходило 
на базе Кировской государственной 
универсальной областной научной 
библиотеки им. А.И. Герцена. Его 
цель — определить читательские пред-
почтения респондентов, эмпириче-
ским путем проверить гипотезу о том, 
что книжная иллюстрация является 
действенным средством привлечения 
детей и подростков к чтению. Основ-
ным методом исследования стало ан-
кетирование.

Анкета включала 26 вопросов (за-
крытых, открытых и смешанных), со-
ставивших два содержательных блока. 
Первый состоял из вопросов общего 
характера, направленных на сбор ин-

формации о сфере читательских ин-
тересов респондентов: любят ли они 
книги, компьютерные игры, аниме, по-
сещают ли библиотеки. Второй смыс-
ловой блок был призван выявить от-
ношение респондентов к книжным 
иллюстрациям и изотекстам (визуаль-
ной литературе) [6; 7; 8]. Анкета была 
размещена на платформе Online Test 
Pad, что позволило привлечь к иссле-
дованию достаточное для репрезента-
тивной выборки количество респон-
дентов.

В анкетировании приняло участие 
1410  респондентов: 1370  человек из 
111  учебных заведений Кировской об-
ласти и 40 человек из 4 учебных заведе-
ний Москвы, Санкт-Петербурга, Ижев-
ска, из них 864 девочки и 543 мальчика 
(3  анкеты дефектные). Для исследо-
вания было привлечено 192  ученика 
5  классов (108  девочек, 84  мальчика), 
280  учеников 6  классов (189  девочек, 
91  мальчик), 287  учеников 7  классов 
(164  девочки, 123  мальчика), 322  уче-
ника 8 классов (185 девочек и 137  маль-
чиков), 256 учеников 9 классов (174 де-
вочки, 82 мальчика), а также 8 учеников 
начальной школы и 53  учащихся 10—
11  классов. Обработка собранных 
в результате анкетирования данных 
осуществлялась автоматически и вруч-
ную. Для получения результатов от-
крытых вопросов использовалась про-
цедура контент-анализа.

Результаты анкетирования
Одним из ключевых был вопрос 

«Любите ли вы читать книги (толь-
ко честно)?». Ответы показали, что 
около 5% всего количества опрошен-
ных не любят читать, 15,2% «читают, 
когда приходится», иногда любят чи-
тать 42,6% респондентов, не очень лю-
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бят читать 17,2%, очень любят — 20%. 
Следовательно, каждый пятый ре-
спондент любит читать. Девочки лю-
бят читать больше мальчиков («очень 
любят читать» 233 девочки — это поч-
ти 27% общего количества). Самы-
ми читающими являются ученицы 
9—10  классов. Не любят читать всего 
29 девочек (3% всей выборки).

На вопрос «Любите ли играть 
в компьютерные игры?» 37,2% опро-
шенных ответило, что играют часто; 
27,2% — играют иногда; 7% респонден-
тов играют все время (из них 3% де-
вочек — 31 человек, 11% мальчиков — 
64 человека), 10,7% — не любят играть 
(из них 15% девочек  — 138 человек, 
2% мальчиков  — 12 человек), 17,9% 
респондентов выбрали ответ «давно 
не играл» (прежде всего такой вари-
ант выбирали ученики 8—9 классов). 
Результаты анализа ответов показы-
вают, что девочки играют в компью-
терные игры реже, чем мальчики. Од-
нако сравнительный анализ ответов 
респондентов на первые два вопроса 
показал, что подростки предпочитают 
компьютерные игры чтению.

Поскольку опрос был связан 
с изучением иллюстрации в контексте 
управления чтением и подразумевал 
дальнейшее использование статисти-
ческих данных для проектирования 
творческих интерактивных заданий на 
библиотечных уроках для детей раз-
ного возраста, респондентам был за-
дан следующий вопрос: «Любите ли 
вы рисовать?». Ответы показали, что 
большинство подростков увлекает-
ся рисованием хотя бы иногда: 31% — 
очень любят рисовать, 48%  — иногда 
рисуют, 20%  — не любят. Среди тех, 
кто очень любит рисовать, больше де-
вочек  — 38%, мальчиков только 17%. 

В целом ответы показали, что рисова-
ние может быть одним из действенных 
инструментов привлечения младших 
и старших подростков к чтению.

На вопрос «Любите ли вы смо-
треть аниме?» утвердительно отве-
тили 35% респондентов, отрицатель-
но — 45%, ответ «иногда» выбрали 20% 
опрошенных. Причем интерес к ани-
ме-культуре не зависит от пола ре-
спондентов: 35% девочек и 33% маль-
чиков любят смотреть аниме.

Анализ ответов на этот вопрос позво-
лил выявить следующую корреляцию: 
около 90% респондентов, выбравших 
варианты «да», «иногда», утвердитель-
но отвечали на предыдущий вопрос; по-
клонники аниме полнее и оригиналь-
нее отвечали на вопросы второго блока, 
посвященные книжной иллюстрации, 
поэтому можно осторожно предполо-
жить, что любители аниме более склон-
ны к визуализации и отличаются ярким 
творческим мышлением.

На вопрос «Читаете ли вы кни-
ги не по школьной программе?» от-
веты распределились таким образом: 
«конечно» — 43% респондентов, «ино-
гда»  — 41%, «нет»  — 16%. Среди тех, 
кто ответил отрицательно (224 чело-
века), в 2 раза больше мальчиков, чем 
девочек. Это доказывает, что девочки 
читают произведения, не включенные 
в школьную программу, охотнее маль-
чиков.

Ответы респондентов на вопрос 
«Читаете ли вы электронные кни-
ги?» распределились следующим обра-
зом: утвердительно ответили на вопрос 
16% опрошенных, читают иногда 32%, 
не читают  — 52% респондентов. Этот 
результат показывает, что большинство 
учащихся отдает предпочтение тради-
ционной печатной книге. Полученные 
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ответы вполне согласуются с данны-
ми о том, что формат электронной кни-
ги традиционно не пользуется спросом 
в сегменте детского книгоиздания [9, 
с. 585]. Однако можно предположить, 
что не все респонденты четко понима-
ют, что имеется в виду не только чтение 
с ридера  — электронного устройства, 
но и чтение с экрана вообще, например 
со смартфона, планшета и т. п.

Следующий вопрос предполагал 
возможность множественного выбо-
ра: «Есть ли у вас любимые лите-
ратурные жанры и форматы? Вы-
берите несколько из перечисленных 
или добавьте свой вариант». Са-
мыми популярными ответами ста-
ли «приключения и путешествия», их 
выбрали 48,3% респондентов, «фэн-
тези и сказки» любят 45% опрошен-
ных, на третьем месте «комиксы 
и графические романы», их отметили 
41,2%  испытуемых, «детективы» лю-
бят читать 37,5% респондентов, «про-
изведения о подростках»  — 35,5%. 
Кроме того, многие мальчики выбра-
ли вариант «книги о войне». Из стати-
стики следует, что подросткам мень-
ше всего интересна поэзия, ее выбрали 
8,3% опрошенных, а ответ «нет люби-
мых жанров» выбрали 10,6% респон-
дентов (150 человек). Чаще всего од-
ним респондентом выбиралось сразу 
по 3—4 позиции: приключения, фэнте-
зи, комиксы, книги о подростках.

«Своим вариантом» поделились 
только 5,3% опрошенных (76 человек). 
Среди названных респондентами отве-
тов были «романтика, романы о люб-
ви» (1,7%), «психология, саморазви-
тие» (1,2%), «ужасы и хоррор» (1,1%), 
«фанфики» (0,3%); только 0,2% ре-
спондентов предпочитают «драму», 
«историю» и «научные книги».

Анализ ответов на вопрос «Инте-
ресуют ли вас графические романы, 
комиксы и манга (рисованные исто-
рии)? Приведите примеры извест-
ных вам книг этого формата» дал 
следующие результаты: «иногда»  — 
31,5% опрошенных, «люблю, но читаю 
не только их»  — 21,1% респондентов, 
«нет»  — 19,7%, «затрудняюсь отве-
тить»  — 20%, «только их и читаю»  — 
7,7% опрошенных. Таким образом, 
60% респондентов увлекаются чтени-
ем рисованных историй. Кроме того, 
при сопоставлении ответов на разные 
вопросы наблюдается некоторая за-
кономерность: часть респондентов, не 
интересующихся чтением (ответив-
ших на предыдущие вопросы: «я не чи-
таю книг» и «нет любимых жанров»), 
выбрали ответ «только их и читаю». 
Это дает возможность предположить, 
что визуальная литература интересу-
ет подростков и может служить сред-
ством привлечения к чтению.

Только 11% общего числа респон-
дентов (155 человек) привели приме-
ры рисованных историй. Среди самых 
популярных были названы азиатские 
произведения, по которым существу-
ет аниме: «Атака титанов» Хадзиме 
Исаяма, «Истребитель демонов» Ко-
ёхару Готогэ, «Наруто» Масаси Киси-
мото и др. Из отечественных графиче-
ских историй отмечены только серии 
комиксов «Земля королей» Ф. Нечи-
тайло и «Майор Гром» А. Габрелянова, 
Е. Федотова и К. Тарасова.

Ответы на вопрос «Берете ли кни-
ги в библиотеке?» распределились 
следующим образом: положительные 
ответы получены от 15% респондентов 
(девочки  — 19%, мальчики  — 9%), от-
рицательные  — от 28%, ответ «редко» 
выбрали 57% опрошенных. Эти данные 
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свидетельствуют о том, что: а)  услуги 
библиотеки не пользуются высоким 
спросом среди большинства подрост-
ков; б) далеко не все респонденты, от-
ветившие, что любят читать, берут кни-
ги в библиотеке; в) мальчики ходят 
в библиотеку реже, чем девочки.

Отвечая на вопрос «Кто помога-
ет в выборе книги? Можно выбрать 
несколько ответов», 43% респонден-
тов отметили, что делают это сами. 
Наибольшим авторитетом при вы-
боре книги пользуются «друзья, бра-
тья/сестры» (15%) и «блогеры» (11%). 
Результаты показывают, что респон-
денты, выбирая книги, редко прислу-
шиваются к мнению старших: по со-
вету библиотекаря выбирают книгу 
8%  опрошенных, по совету родите-
лей  — 7%, учителей  — 6%, бабушек/
дедушек  — 2% респондентов. 6% ре-
спондентов выбрали ответ «я не читаю 
книг», следовательно, и в помощни-
ках при выборе книги они не нужда-
ются. Небольшой процент ответов 
«учитель» свидетельствует о том, что 
респонденты не рассматривали произ-
ведения из школьной программы, а го-
ворили о «свободном выборе».

Согласно ответам на вопрос «Есть 
ли у вас любимая(ые) книга(и)? На-
пишите названия», у 70% респонден-
тов (985 человек) есть любимая книга. 
Рамки статьи не позволяют приве-
сти результаты анализа полностью. 
Но можно отметить, что школьники, 
общаясь в социальных сетях, делят-
ся предпочтениями и в своем выбо-
ре следуют моде (например, часто на-
зываются экранизированные книги). 
Книги из школьной программы были 
названы среди любимых произведе-
ний, их отметили 23,2% опрошенных; 
«свободное чтение» предпочитают 

65,2% респондентов; книги из школь-
ной программы и «свободное чтение» 
одновременно выбрали 11,6% участво-
вавших в анкетировании.

Любимые произведения у 55,2% ре-
спондентов относятся к зарубежной ли-
тературе, тогда как русской литературе 
отдают предпочтение 32,8%  опрошен-
ных, 12% респондентов среди любимых 
книг назвали отечественные и ино-
странные произведения одновремен-
но. Самой популярной является серия 
книг о Гарри Поттере Дж.К.  Роулинг 
(10,4%, 103 ответа). Наряду с книгами 
зарубежных авторов и русской клас-
сикой в круг чтения подростков вхо-
дят произведения современных отече-
ственных авторов, среди которых книги 
С. Лукьяненко, А. Полярного, Н. Щер-
бы, А. Жвалевского, Е.  Пастернак, 
Ю.  Кузнецовой, М.  Самарского и др. 
Вместе с тем было названо немало про-
изведений с возрастной маркировкой 
18+. Уже среди пятиклассников и ше-
стиклассников прослеживается инте-
рес к «более взрослой книге» («Обща-
га-на-Крови» А.  Иванова, «Заводной 
апельсин» Э.  Бёрджесса и др.). Отве-
ты 15% респондентов соответствуют 
утверждению исследователей о некото-
рых признаках смещения традицион-
ных ценностей российского общества 
[10, с. 366; 11], выявленных в ходе ис-
следования актуальной детской пере-
водной литературы.

Второй блок анкеты  — «Книжная 
иллюстрация» включал вопросы о зна-
чении иллюстрации в книге, предпоч-
тительных типах книжных иллюстра-
ций, любимых иллюстраторах, а также 
подблок «Угадайка» («Угадайте про-
изведение по иллюстрации»).

Ответы на первый вопрос «Об-
ращаете ли вы внимание на иллю-
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страции в книге? Любите ли их рас-
сматривать или пропускаете?» 
показали: 48% респондентов любят 
книжные иллюстрации и всегда их 
разглядывают, 45% иногда рассматри-
вают, если иллюстрации их заинтере-
суют, 7% респондентов не обращают 
внимания на иллюстрации, пропуска-
ют их.

Анализ ответов позволил выявить 
следующую закономерность: респон-
денты, ответившие, что не любят чи-
тать, обращают внимание на книж-
ные иллюстрации, разглядывают их. 
Это еще раз свидетельствует о том, 
что иллюстрация играет важную роль 
в книжных предпочтениях и может 
быть средством привлечения подрост-
ков к чтению. Среди респондентов, 
ответивших «очень люблю читать», 
были те, кто отметил вариант «пропу-
скаю иллюстрации, не смотрю». Далее 
мы объясним, чем были обусловлены 
такие ответы.

Открытый вопрос «Нужны ли 
в книге иллюстрации и почему?» 
приглашал респондентов к размыш-

лению. 82% респондентов ответи-
ли на него утвердительно независи-
мо от гендерной принадлежности 
(1159 человек). Отрицательно ответи-
ли 5% опрошенных, а 9% выбрали от-
вет «не всегда». У 4% респондентов во-
прос вызвал затруднения.

Участники исследования так объ-
ясняли необходимость книжных ил-
люстраций: «Без картинок книга не 
книга»; «Да, чтобы любоваться»; «Для 
развития ума»; «Очень нужны. С ними 
интересней и приятней читать. Толь-
ко дороже»; «Нужны, это как заклад-
ка. Всегда останавливаюсь на картин-
ке»; «Что-то наподобие физминутки 
в школах»; «Нужны, потому что лень 
читать»; «Да, чтобы их рассматривать, 
а не читать книгу»; «Нужны, я только 
их и смотрю». 

За большинством утвердительных 
ответов респондентов последовали 
объяснения. В результате посткодиро-
вания информации основная масса от-
ветов была сгруппирована по ключе-
вым словам. Результаты группировки 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Нужны ли в книге иллюстрации и почему?»

Варианты ответов Количество 
ответов, ед.

Доля ответов, %

Для представления сюжета 306 26,0

Вызывают интерес 281 24,0

Для понимания текста / чтобы вникнуть 264 22,5

Для создания атмосферы чтения 29 2,0

Для дополнения содержания текста 28 1,9

Чтобы отдохнуть, расслабиться, отвлечься от текста 26 1,8

Для привлечения к чтению 25 1,7

С целью погружения в произведение 24 1,7

Для красоты и эстетического удовольствия 20 1,4
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В ответах 14% опрошенных, сомне-
вающихся в необходимости книжных 
иллюстраций, тоже были даны объяс-
нения: «Не нужны. Очень мешают ду-
мать»; «Они не несут информацион-
ной ценности»; «Пустая трата чернил, 
отвлекают от чтения»; «Думаю, нет. 
Человеческий мозг из прочитанного 
сам представит картинку, нежели ско-
пирует уже нарисованную, так луч-
ше развивается фантазия»; «Я думаю, 
для кого-то это нужно, но для меня 
нет я вабше слушаю аудиокниги» (со-
хранена авторская орфография).

Среди респондентов, не счита-
ющих иллюстрации необходимым 
атрибутом книги, 40% на первый во-
прос анкеты ответили: «Очень люб-
лю читать». Свою позицию инфор-
манты объясняют так: иллюстрации 
«не всегда нужны, так как если книга 
интересная, то картинку можно пред-
ставить самому» или «не обязательно. 
Автор должен суметь привлечь вни-
мание текстом». Приведем подроб-
ный ответ ученицы 9 класса: «Думаю, 
картинки в книге не особо нужны, 
ведь они отвлекают от чтения. Мне 
самой нравится представлять внеш-
ность персонажей, место происше-
ствия и многое другое по-своему. Но, 
с другой стороны, картины в книгах — 
неплохо и иногда очень уместно. На-
пример, в трилогии “Алой зимы” есть 
множество картинок. Они не распо-
ложены на каждой странице, но и не 
суперредко. Сами по себе такие кар-
тинки прорисованы очень красиво, 
и я могу долго рассматривать их. Так 
что в целом лично мне разницы осо-
бой нет: книги что с картинками, что 
без — прекрасны!»

Однако большинству респонден-
тов (65,5%) книжные иллюстрации 

помогают в восприятии текста, о чем 
свидетельствуют ответы на вопрос 
«Не мешают ли вам иллюстра-
ции воспринимать текст произве-
дения?». Только 12% информантов 
ответило, что наличие иллюстраций 
может отвлекать от восприятия со-
держания произведения: «иногда ме-
шают» (10,5%) и «мешают, отвлека-
ют» (1,5%). Остальные респонденты 
(22,5%) не задумываются об этом.

На открытый вопрос «Что вам 
больше всего нравится в иллюстра-
циях?» было получено 1378 ответов. 
Самые популярные ответы содержат-
ся в таблице 2.

Приведем наиболее интересные 
объяснения. Так, учащиеся 5 класса 
писали, что иллюстрации «показы-
вают жизненные ситуации», их при-
влекают «цвета, приятные для гла-
за», «силуэты людей», «мультяшный 
стиль», «теплые тона». Респонден-
ты-шестиклассники отмечали: «Ког-
да передана именно та атмосфера, 
о которой автор рассказывает»; «Мне 
нравится то, что у каждого худож-
ника (иллюстратора) присутствует 
свой стиль и (возможно) он изобра-
жает ситуацию так, как видит ее сам», 
«Нравится то, что я так не могу нари-
совать», «То, что они разбавляют мо-
нотонный текст в некоторых книгах», 
«В иллюстрациях мне больше всего 
нравятся детали и труд, вложенный 
в них», «Они яркие, красивые и под-
нимают настроение» и т.  д. Учащим-
ся седьмых классов нравится «добро-
душие и милосердие», «карандашный 
рисунок», «мрак», «отображение не 
полностью. Это помогает додумать 
что-то самому, но задает четкие рам-
ки». Некоторые опрошенные ответи-
ли, что привлекает «сложность их», 
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«простота», «минималистичность», 
«абстракция», «тени», «манга». Отве-
ты подчеркивают разнохарактерность 
предпочтений подростков.

Старшеклассников больше всего 
«привлекают мельчайшие детали, на 
которых художник делает акцент». 
Им нравится «рассматривать эти де-
тали, “дорисовывать” у себя в голо-
ве», «сравнивать свое представление 
о событиях с авторским», привлекает 
«не компьютерность», «юмор», а так-
же то, что «иллюстрации способны 
стать визитной карточкой литератур-
ного произведения, внести ясность 
в ситуацию и образ персонажа».

Далее участникам исследования 
предлагалось отметить предпочти-
тельные виды художественных ил-
люстраций. Для облегчения выбора 
были даны примеры портретной, сю-
жетной, аллегорической и орнамен-
тальной иллюстрации. Можно было 
выбрать несколько вариантов. Пред-
почтительнее для респондентов ока-
залась сюжетная иллюстрация, ее 

выбрали 72,1% опрошенных, портрет-
ную выбрали 34,8% респондентов, ал-
легорическую — 25,9%, орнаменталь-
ную  — 16,1% (в каждом случае доля 
опрошенных рассчитана от 100%).

Анализ ответов показал, что под-
ростков больше интересует сюжет, 
герои и события произведения, а на-
значение декоративных иллюстраций 
и элементов орнамента осмыслива-
ется далеко не всеми. Следует под-
черкнуть, что аллегорическую ил-
люстрацию чаще выбирали девочки, 
вне зависимости от возрастной ка-
тегории (5 класс  — 18,5%, 9 класс  — 
18,0%), в то время как процент маль-
чиков, выбравших аллегорическую 
иллюстрацию, зависит от возрас-
та (5 класс — 7,7%, 9 класс — 15,2%). 
Это говорит о том, что накопленный 
жизненный опыт мальчиков, начи-
ная с 8 класса, позволяет выстраивать 
широкий ассоциативный ряд и про-
водить аналогии между содержанием 
литературного произведения и дей-
ствительностью. Поэтому в книгах 

Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что вам больше всего нравится в иллюстрациях?» 

Варианты ответов Количество
ответов, ед.  

Доля ответов, %

Детализированные изображения 200 14,5

Красочность 187 13,5

Интересный сюжет 111  8,1

Подбор цветов, цветовой гаммы, красок 90 6,5

Стиль рисования 88 6,3

Наглядность изображений 
(помогают воспринимать текст)

66 4,7

Соответствие рисунков тексту 49 3,5

Подтекст (заставляют размышлять) 10 0,7
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для старших подростков, помимо сю-
жетно-повествовательных иллюстра-
ций, можно прибегать к аллегории 
и символу, использовать «метафори-
ческие» иллюстрации, которые бу-
дут усложнять их восприятие, чтобы 
было «над чем подумать».

На вопрос «Каких художни-
ков-иллюстраторов вы знае-
те?» больше половины респонден-
тов (65%) ответили «не знаю». Часто 
респонденты добавляли: «Не запо-
минаю имена». Имена художников 
перечислили 35%  опрошенных. Ре-
зультаты анализа ответов представле-
ны в таблице 3.

Таким образом, самыми популяр-
ными ответами стали имена тех рус-
ских художников, с книжными ил-
люстрациями которых учащиеся 
знакомятся в школе. Лишь в несколь-
ких ответах встретились имена из-
вестных зарубежных иллюстраторов: 
А. де Сент-Экзюпери, С. Нурдквиста, 

Б. Боланда (автор комиксов) и др. 
Некоторые респонденты отвечали, 
что иллюстраторов не знают, зато зна-
ют имена авторов манги: Масаси Ки-
симото, Хаяо Миядзаки, Кэн Вакуи, 
Араки Хирохико, Юсукэ Мурата и др.

На вопрос «Есть ли у вас люби-
мый книжный иллюстратор? Ука-
жите имя и фамилию» утвердитель-
но ответили лишь 5,5% респондентов 
(80 человек). Кроме ответа «нет» 
(72,5%  — 1019 ответов), предлагал-
ся вариант «есть, но не помню имен» 
(22%  — 311  ответов). Среди люби-
мых иллюстраторов чаще всего были 
названы Ю. Васнецов, Е. Чарушин, 
В. Васнецов, В. Сутеев.

Следующий вопрос предполагал 
выбор понравившихся иллюстра-
ций из предложенных. Это были 
14  рисунков из комиксов А.  Аки-
шина [12] и К.  Бьюсика [13], ман-
ги М.  Кисимото [14] и Т.  Юки [15], 
книжек-картинок с иллюстрациями 

Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Каких художников-иллюстраторов вы знаете?» 

Художник-иллюстратор Количество
ответов, ед.

Доля ответов, %

Иван Билибин 105 7,4

Васнецов 82 5,8

Евгений Чарушин 81 5,7

Борис Дехтерев 44 3,1

Юрий Васнецов 36 2,5

Владимир Сутеев 31 2,2

Николай Чехов 23 1,6

Виктор Чижиков 21 1,5

Александр Пушкин 18 1,3

Виктор Васнецов 15 1
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Ю. Васнецова [16], Л. Токмакова [17], 
И.  Олейникова [18], О.  Джефферса, 
С.  Уинстона [19] и Е.  Дубовик [20], 
повестей, иллюстрированных Б. Ди-
одоровым [21], В.  Чижиковым [22], 
М. Врубелем [23], В. Фаворским [24], 
А. и В. Кендель [25].

Ответы показали, что большин-
ство опрошенных выбрали иллюстра-
ции из манги (42% — «Наруто» Маса-
си Кисимото, 39% — «Черный клевер» 
Табаты Юки). Причем выбор респон-
дентов не зависел от их гендерной 
принадлежности. Оба произведения 
относятся к жанру сёнэн, рассчитан-
ному на целевую аудиторию мальчи-
ков в возрасте от 12 до 18 лет, одна-
ко результаты свидетельствуют о том, 
что девочкам аниме и манга также ин-
тересны. 34%  информантов отдали 
предпочтение иллюстрациям непре-
взойденного мастера И. Олейникова 
из «Баллады о маленьком буксире» 
И. Бродского. Комиксы «Марвел» 
под авторством К. Бьюсика и других 
художников выбрали 32% участников 
анкетирования, иллюстрации Б. Дио-
дорова — 28,5%, В. Чижикова — 29%, 
гравюры В. Фаворского  — 15% ре-
спондентов. Это свидетельствует 
о том, что детей и подростков чаще 
привлекают красочные изображения, 
исключение составляет манга.

Анализ ответов на этот вопрос по-
зволяет сделать следующие выводы:

1) респонденты, выбравшие ил-
люстрацию к манге Масаси Кисимо-
то, часто вместе с ней выбирали ри-
сунки к манге Табаты Юки, чуть реже 
комикс А. Акишина, игнорируя дру-
гие изображения. Это говорит о том, 
что для этих респондентов предпоч-
тительнее формат черно-белых гра-
фических историй (манга, комиксы);

2) в числе самых популярных сре-
ди респондентов иллюстраций  — ге-
рои экранизаций (аниме «Наруто» 
и «Черный клевер», комиксы «Мар-
вел»). Это показывает, что подрост-
ки выбирали сюжеты из знакомых 
и модных произведений;

3) респонденты, ранее отметив-
шие, что в иллюстрациях для них 
важны цвета, выбирали яркие иллю-
страции К. Бьюсика и И. Олейникова, 
тем самым подтверждая свои предпо-
чтения;

4) некоторые опрошенные, ранее 
отметившие, что не интересуются ил-
люстрациями вообще, все же выбра-
ли иллюстрацию О. Джефферса. Сле-
довательно, их могут заинтересовать 
книжные иллюстрации интегратив-
ного типа [26, с. 9], например калли-
граммы.

Вопросы-ловушки блока «Угадай-
ка» по известным художественным 
произведениям были направлены на 
то, чтобы проверить знание содер-
жания известных детям книг, внима-
тельность, способность сопоставлять 
содержание текста с иллюстрацией, 
а также выявить степень искренно-
сти опрашиваемых, поскольку можно 
было не угадывать незнакомое произ-
ведение, а выбрать вариант «затруд-
няюсь ответить» или «не изучали 
произведение».

Например, в одном из заданий 
предлагалась иллюстрация из ко-
микса Жоанна Сфара по повести 
«Маленький принц» А. де Сент-Эк-
зюпери, где изображен главный ге-
рой повести с огромными голубыми 
глазами, лишь отдаленно напомина-
ющий канонический графический 
образ, созданный самим Экзюпери. 
231  респондент (16,6%) выбрал не-
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верный вариант: «Снежная королева» 
Г.Х.  Андерсена, «Счастливый принц» 
О. Уайльда, «Приключения Тома Сой-
ера» М. Твена. Несомненно, сходство 
между главными героями этих произ-
ведений есть, но вверху предложен-
ной нами иллюстрации размещался 
баллон со знаменитой репликой ге-
роя: «Нарисуй мне барашка», что слу-
жило респондентам подсказкой. Бо-
лее 20% опрошенных честно выбрали 
вариант «затрудняюсь ответить».

Самой угадываемой иллюстраци-
ей стал фрагмент из манги «Наруто» 
Масаси Кисимото (77%), затем шли 
«Маленький принц» А. де Сент-Эк-
зюпери (60%), «Легенда о Данко» 
М. Горького (38%) и «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова (37%). Таким обра-
зом, большинство респондентов, не-
зависимо от гендерной принадлеж-
ности, знают, кто такой Наруто. Это 
подтверждает интерес подростков 
к аниме и манге.

Результаты анализа ответов на за-
ключительный вопрос «Хотели бы 
вы посетить цикл библиотечных 
занятий, посвященных истории 
книжной иллюстрации, детской 
книге и современным форматам ри-
сованных историй?» показали, что 
большинству респондентов библио-
течные уроки не интересны: 34%  от-
ветили «нет» и 36%  — «затрудняюсь 
ответить». Только 30% опрошенных 
выбрали ответ «конечно».

В целом отмечается высокий про-
цент заинтересованности инфор-
мантов анкетой, чему способствовал 
актуальный визуальный ряд, сопро-
вождающий большинство вопросов. 
В процессе анализа результатов мы 

также имели в виду, что ответы не-
которых респондентов могли быть 
поверхностными. Кроме того, сама 
формулировка вопросов и список 
ответов на них могут оказывать не-
которое влияние на самостоятель-
ный выбор респондентов, вследствие 
чего полученные результаты отража-
ют не вполне реальную картину [27, 
с. 159]. Однако большее количество 
респондентов искренне отвечало на 
открытые вопросы. Результаты ана-
лиза ответов позволили подтвердить 
гипотезу исследования о том, что ху-
дожественная иллюстрация может 
служить инструментом привлечения 
подростков к книге.

Опираясь на полученные результа-
ты, сделаны следующие выводы.

1. Важное место в досуге боль-
шинства детей занимают компьютер-
ные игры, чтение и просмотр аниме. 
Каждый пятый школьник очень лю-
бит читать.

2. Большинство опрошенных не 
посещают библиотеку с целью выбо-
ра книги для чтения. Главными со-
ветчиками в выборе книг для сво-
бодного чтения подростки считают 
своих ровесников, друзей и блогеров. 
Девочки интересуются чтением худо-
жественной литературы больше, чем 
мальчики.

3. Читательские интересы под-
ростков очень разнообразны, в них 
нет системности. Респонденты от-
дают предпочтение произведени-
ям с динамичным сюжетом (жанры: 
приключения, путешествия, фэнте-
зи, детектив) и произведениям о сво-
их ровесниках, читают то, что модно. 
Графические романы, комиксы и ман-
га входят в круг чтения большинства 
участников исследования. Интерес 
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к ним возрастает к 7—8 классу. Часть 
респондентов читают только графи-
ческие романы.

4. Случайность в выборе кни-
ги или, наоборот, чтение книг од-
ного жанра ограничивает кругозор 
и в меньшей степени способству-
ет духовно-нравственному воспита-
нию подростков, формированию их 
ценностных установок. Из этого сле-
дует, что необходимы новые формы 
и инструменты «мягкого контроля» 
над чтением подростков. Под «мяг-
ким контролем» и «управлением чте-
нием» в контексте развития личности 
читателя мы понимаем непринужден-
ное направление духовно-нравствен-
ного развития детей и подростков 
и стимулирование их читательских 
интересов без какого-либо давле-
ния [28].

5. Поскольку наличие иллюстра-
ций в книге заметно повышает чита-
тельский интерес, действенным ин-
струментом управления детским 
чтением может служить книжная ил-
люстрация и визуальная литература, 
которые могут быть использованы на 
библиотечных уроках. При выборе 
издания, адресованного подросткам, 
необходимо учитывать их особое вни-
мание к жанру и оформлению книги.

6. Подростки отдают предпочте-
ние красочным, детализированным, 
сюжетным иллюстрациям или чер-
но-белой манге, старших подростков 
интересуют преимущественно иллю-
страции, над которыми можно пораз-
мышлять.

Заключение
Полученные в результате опро-

са данные характеризуют специ-
фику восприятия книги и книжной 

иллюстрации современными под-
ростками-читателями, что позволяет 
наметить пути их дальнейшего чита-
тельского развития, используя иллю-
стративный комплекс книги. Резуль-
таты анализа анкетирования дают 
возможность определить инструмен-
ты работы с книжной иллюстраци-
ей и создать комплекс библиотечных 
мероприятий, направленных на под-
держку чтения. Кроме того, данные 
опроса могут быть учтены в процес-
се формирования актуального биб-
лиотечного книжного фонда, соответ-
ствующего интересам подростков.
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Abstract. The article presents the results of a sociological study of reading preferences 
of schoolchildren in Kirov region, which was held in April — May 2022 on the basis of 
the Kirov State Universal Regional Scientific Library named after A.I. Herzen. The pur-
pose of the survey was to analyze the reading preferences of respondents and empirical 
confirmation of the hypothesis that book illustration is an effective means of attracting 
children and adolescents to reading. The results of the study showed that in choosing 
their favourite works, schoolchildren give priority to foreign literature, graphic novels 
or works from the school curriculum, but the distribution of their interests is differ-
ent. Teenagers prefer to choose literature independently, randomly or following fashion, 
bloggers’ and peers’ advice, and they also prefer illustrated books. It is concluded that 
teenagers’ reading should be “gently” managed by parents, teachers and librarians. The 
mechanism of such management should be built on the basis of trends in the develop-
ment of the information environment, taking into account the preferences of teenagers, 
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ture can be an effective tool.
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Курьер
Всероссийский форум «Роль централь-

ных библиотек регионов России в реали-

зации национального проекта “Культура”» 

пройдет в гибридном формате 17—18 апре-

ля 2024 г. в Рязани. Организаторами фо-

рума выступают правительство Рязанской 

области, Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библио-

тека, Российская государственная детская 

библиотека, Московский государственный 

институт культуры, Рязанская област-

ная универсальная научная библиотека 

им.  Горького, Российская библиотечная 

ассоциация (РБА), Общественная палата 

Рязанской области, Рязанское библиотеч-

ное общество, акционерное общество «Ра-

дуга-ЛИК».

С 2019 г. форум стал стратегической ком-

муникативной площадкой национального 

проекта «Культура» для специалистов в об-

ласти библиотечного дела, органов власти, 

общественных деятелей, представителей не-

коммерческих организаций и бизнеса.

Ключевые вопросы для обсуждения: 

«Библиотека — мир возможностей для каж-

дого»; «Модернизация библиотек России на 

современном этапе»; «Интеграция библио-

тек новых российских регионов в профессио-

нальное пространство»; «Развитие кадрово-

го потенциала отрасли»; «Взаимодействие 

государства, бизнеса и некоммерческих ор-

ганизаций»; «Фонды и электронные ресур-

сы библиотек в цифровой среде»; «Потенци-

ал креативных индустрий и IT-технологий 

в развитии библиотек»; «Межведомственное 

взаимодействие».

В рамках программы запланированы 

разнообразные мероприятия: центральная 

экспертная сессия, диалоговые площадки, 

круглые столы и творческие лаборатории, 

экскурсии в библиотеки нового поколения 

города Рязани и области, в Региональный 

центр консервации и реставрации библио-

течных фондов Рязанской области, культур-

ная программа.

К участию приглашаются сотрудники 

федеральных, центральных региональных, 

муниципальных библиотек Российской Фе-

дерации, специалисты библиотек вне зави-

симости от ведомственной принадлежности, 

представители некоммерческих организа-

ций и бизнеса.
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Феномен «нескучной» книги:
романы В. Скотта
в круге русского чтения (1820—1830)
Реферат. Актуальность анализируемой проблемы обусловлена феноменом субкультур, 
складывающихся вокруг того или иного успешного издательского проекта. Рассма-
тривается функционирование популярных романов В. Скотта в социокультурном про-
странстве, роль литературной новинки в формировании определенных когнитивных 
«смыслов», аксиологический аспект межкультурных связей. Новизна решения иссле-
довательской задачи — в междисциплинарном подходе, смещении акцента с тради-
ционного литературоведческого аспекта на книговедческий, что позволяет оценить 
эмпирический материал в разных ракурсах. Характерное для завершающегося этапа 
романтической эпохи «нескучное» чтение, сближающее автора и читателя, есть резуль-
тат писательского мастерства и усовершенствования издательского дела, а также сопут-
ствующих процессов (переводческая деятельность, книжная торговля, формирование 
публичных библиотек и частных собраний). Показано влияние быстро изменяющихся 
исторических обстоятельств на вкусы читательской аудитории.
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В
ечность книги заключается 
в том, что она есть способ отра-
жения и средство формирова-

ния сознания  — личностного и обще-
ственного; эта ее уникальная «форма, 
рождающая сущность» актуализиру-
ется в процессе чтения как деятельно-
сти, которую следует рассматривать 
промежуточным результатом «вос-
производства» книжного издания. Ли-
тературоведческая парадигма чтения 
и читателя акцентирует роль писате-
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ля, художественного текста, критика, 
а книговедческая парадигма описыва-
ет совместное участие в этом процессе 
книгоиздателя, типографа, иллюстра-
тора, переплетчика, книгопродавца 
(подробнее см. статьи А.А. Беловиц-
кой, напр.: [1, с. 58—59]). Читатель — 
главное лицо, своеобразный центр 
притяжения книжной культуры.

Читатель и успешная книга
Трудно переоценить значение ино-

странных книжных новинок для про-
свещения и воспитания русского обще-
ства на протяжении долгого времени 
и в особенности в эпоху, последовав-
шую за окончанием Отечественной 
войны 1812 г., когда остановившая на-
полеоновское нашествие «двунадеся-
ти языков» Россия по праву заняла по-
лагающееся ей место в ряду ведущих 
европейских держав. Издательское 
дело совершенствовалось, книготор-
говля вышла на новый уровень, рас-
ширялся международный книгооб-
мен. Едва в тогдашней русской жизни 
обозначился «приток европейских на-
чал», указывал академик П.Н. Саку-
лин, тотчас возник первостепенный 
и принципиальный для национального 
самосознания вопрос о «своем» и «чу-
жом» — о «народности» [2, с. 143]. 

Энтузиазм и любовь к Отече-
ству, устойчивый интерес к словес-
ности, а также книгам, относящимся 
к точным наукам, — все «обратилось 
в ленивую привычку», иронично писал 
А.А. Бестужев-Марлинский, оценивая 
«теперешнее» состояние отечествен-
ной публики; издатели по-прежнему 
обогащались на сонниках и разбойни-
чьих романах «для домашнего обихо-
да», появились географические «из-
вестия» о Кавказе, вошли в моду как 

«порядочные», так и «сомнительные» 
переводы прекрасных романов Валь-
тера Скотта (1771—1832) [3, с. 395].

Отечественная литература обрела 
наконец «зрелость и возмужалость». 
О чем толкуют журналы? Литерату-
ра сделалась «эхом жизни»; понятие 
«действительности», писал в одном из 
журнальных обзоров критик В.Г. Бе-
линский, теперь принято противопо-
ставлять вчера еще модному понятию 
«романтизма», мечтательности и от-
влеченности. Как судят теперь об этих 
важных предметах  — вопрос другой. 
Наряду с гениальным художествен-
ным созданием мы увидим «множе-
ство созданий, принадлежащих силь-
ным талантам, за ними бесконечный 
ряд превосходных, примечательных 
беллетристических произведений», 
дойдем и до «порождений посред-
ственности»  — таков феномен всеоб-
щего читательского успеха художе-
ственных сочинений на историческую 
тему [4, с. 78].

Эти умонастроения были резуль-
татом увлечения стариной, роман-
тическая идея самобытности всякой 
национальной культуры предполага-
ла равноправие и равноценность «го-
лосов народов», неподдельный ин-
терес к славному прошлому своего 
народа и старинным обычаям пред-
ков. Исторический роман как вопло-
щение представлений  — авторских 
и читательских  — об успешном ли-
тературном произведении и увлека-
тельном, «нескучном» чтении соеди-
нил в себе возможности и достижения 
других жанровых форм романтическо-
го искусства (драмы, лирической поэ-
мы и баллады, дневника путешествий, 
историографических записок, пейзаж-
ной и жанровой живописи).
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Романам В.  Скотта, «шотландско-
го гения», принадлежит особое место, 
отмечал князь П.А. Вяземский, ибо он 
«избран судьбой» быть романистом; 
дарованием, творчеством и нравствен-
ной жизнью своей доказал высокое 
звание, добившись славы на родине 
и всеобщего признания восхищенной 
Европы, но более всего  — огромной 
любви русского читателя [5, с. 95]. 
Об основаниях нашего увлечения, да 
что там, преклонения перед его талан-
том В.А. Жуковский сказал так: «Ка-
кой разнообразный мир обхвачен его 
гением! Он до всего коснулся, от са-
мого низкого и безобразного до са-
мого возвышенного и божественно-
го, и все изобразил с простодушной 
верностью, нигде не нарушил с на-
мерением истины, нигде не оскорбил 
красоты, во всем удовлетворил требо-
ваниям искусства» [6, с. 335; 7]. Вооб-
ще, были ли у него более благодарные 
читатели, нежели читатели русские? 
Справедливо замечено классиком 
отечественного книговедения, что 
история литературы, всемирной и от-
дельно рассматриваемой националь-
ной, — в первую очередь история кни-
ги [8, с. 90]. 

«Вальтер-скоттовский» период на-
шей литературы обусловлен не эсте-
тическими воззрениями на взаимо-
отношения искусства и жизни, не 
жанровыми и стилевыми тенденци-
ями, но прежде всего читательскими 
пристрастиями, поразительным фено-
меном «нескучной» книги.

Отметим, что данная тема активно 
разрабатывалась литературоведением 
и книговедением советского времени 
(в первую очередь стоит упомянуть ра-
боты М.П. Алексеева [9], А.А. Елистра-
товой [10], Б.Г. Реизова [11], а также 

Ю.Д. Левина [12]). Бесценный источ-
ник для исследователя  — биобиб-
лиографический указатель И.М. Ле-
видовой, выпущенный Всесоюзной 
книжной палатой к 125-летию со дня 
смерти писателя (1958) [13]. Знаковое 
событие уже нашего времени  — вы-
ставка «Вальтер Скотт в России (рус-
ские переводы 1820—1832 гг.)», посвя-
щенная  250-летию  со дня рождения 
великого шотландского романиста, 
организованная в Библиотеке Россий-
ской академии наук (2021). На этой 
выставке были представлены первые 
издания русских переводов сочине-
ний, выпущенные отдельными книга-
ми при жизни автора (за десятилетие 
были переведены и изданы все романы 
«шотландского чародея»).

Что читал Печорин, 
или «Шотландский чародей» 

в России
В знаменитом романе М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени» есть 
один весьма примечательный, пред-
ставляющий несомненный интерес 
для предпринятого исследования эпи-
зод  — накануне дуэли с Грушницким 
Печорин, дабы скоротать время, бе-
рет в руки книгу: «Я помню, что в про-
должение ночи, предшествовавшей 
поединку, я не спал ни минуты. Пи-
сать я не мог долго: тайное беспокой-
ство мною овладело. С час я ходил по 
комнате; потом сел и открыл роман 
Вальтера Скотта, лежавший у меня на 
столе: то были “Шотландские пури-
тане”; я читал сначала с усилием, по-
том забылся, увлеченный волшебным 
вымыслом... Неужели шотландско-
му барду на том свете не платят за ка-
ждую отрадную минуту, которую да-
рит его книга?» [14, с. 439]. 
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Любопытно, что за издание — пол-
ноценный перевод с английского или 
же распространенная тогда «передел-
ка» с французского, в чьей типогра-
фии, столичной петербургской или же 
московской, отпечатана  — оказалось 
на столе главного героя? Попытаемся 
выяснить, что же это за «нескучная» 
книга, насколько типична по форме 
и содержанию для тогдашнего вре-
мени, что представляет собой как ре-
зультат трудов сочинителя и издателя, 
корректора и типографского наборщи-
ка, книгопродавца и переплетчика, где 
возможно ее купить, просто взять по-
читать, какое подобающее место зани-
мает в культуре повседневности, како-
ва обычная судьба ее как вещи и как 
источника знаний, как душеполезного 
предмета досуга.

Это все же не оригинальное из-
дание. Почему? Поначалу допустим 
возможность обладания Печориным 
(вряд ли книга досталась ему в при-
дачу к житейским удобствам нанятой 
квартиры) изящным томиком досто-
примечательного собрания романов — 
Waverley novels (Edinburg, Cadlle and 
Cº, 1829—1833, vol.  1—48)  — напеча-
танным правообладателями для под-
держки разоренного банкротством 
компаньонов В.  Скотта незадолго 
до его кончины. Печорин достаточ-
но обеспечен, стеснять себя ни в чем 
не привык, но книга для него особой 
ценности не имеет, можно обойтись 
первой попавшейся под руку. Пове-
ствователь байронические сочинения 
точно читал, судя по глубокомыслен-
ному ответу на простецкий вопрос 
Максима Максимовича о том, кто же 
«ввел моду скучать», но ничто не сви-
детельствует о его библиофильских 
пристрастиях к эксклюзивной (как 

сказали бы теперь, качественной) 
модной книге. 

Сам Лермонтов, по воспоминаниям 
современников (например, товарищей 
по юнкерской школе), знал англий-
ский язык. И.И. Панаев, описывая 
подробности «исторического» свида-
ния В.Г. Белинского с находящимся 
под арестом Лермонтовым, упоминает 
обстоятельный разговор их об англий-
ской литературе и непосредственно 
о Вальтере Скотте. Знаменитый кри-
тик, сотрудничавший с лучшим на ту 
пору журналом «Отечественные запи-
ски», удивлялся познаниям «одолев-
шего» его окончательно Лермонтова 
[15, с. 136]. 

Журнальных обзоров английских 
книжных новинок, учитывая галло-
манию как культурную доминанту, 
было немного, скорее всего, Лермон-
тов самостоятельно получал сведе-
ния о литературной жизни Туманного 
Альбиона из каких-то других источ-
ников. Среди его друзей были соби-
ратели книг и обладатели неплохих 
по тематическому подбору библиотек. 
Лермонтов упоминается [16, с.  174] 
и в числе корреспондентов известней-
шего библиофила С.А. Соболевского 
(фигура заметная, человек разносто-
роннего ума и европейского образо-
вания, чем-то напоминающий печо-
ринский тип, «он мог бы стать в ряды 
отечественных деятелей, но в погоне 
за наслаждениями жизни и светским 
обществом разменял свои дарования 
на мелкую монету», — писал о нем со-
временник [17, с. 22]). 

В одном из писем к милой бабуш-
ке Лермонтов настоятельно про-
сит прислать «сюда тотчас» (в Пяти-
горск, куда он прикомандирован, как 
тогда говорилось, «на линию») «пол-
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ного Шекспира», непременно на ан-
глийском, «да не знаю, — пишет он, — 
можно ли найти в Петербурге» [14, 
с. 632]. Как видим, Лермонтов на по-
купке нужных и желанных книг эко-
номить был не намерен, однако о кни-
гах В. Скотта в его личной библиотеке 
конкретных библиографических све-
дений не приводит даже «Лермонтов-
ская энциклопедия» [18, с. 507—508].

Дело даже не в знании или же не-
знании языка, и не в отдаленности 
Кавказа, форпоста Российской им-
перии, от «просвещенной» Европы, 
откуда каким-то чудом только мо-
жет попасть новое издание очеред-
ного долгожданного шедевра «шот-
ландского чародея» (таков был титул 
В. Скотта в космополитической среде 
многочисленных почитателей его та-
ланта). По поводу ажиотажа, вызы-
ваемого в Англии и Европе каждой 
книгой, сам автор в одном из писем 
признавался с каким-то даже удивле-
нием, что самая первая книга («Уэвер-
ли, или Шестьдесят лет назад») «про-
извела очень сильное впечатление» 
на публику, потому все с нетерпением 
ждали новых романов [19, с.  457; 20; 
21]. 

На деле все гораздо проще: в ори-
гинале имевший коммерческий успех 
тотчас же переизданный роман (изда-
тельство W. Blackwood and J. Murray, 
Edinburgh, 1816) по каким-то сообра-
жениям был озаглавлен «Кладбищен-
ский старик» (первоначально входил 
в серию «Рассказы трактирщика»). 
Привычное нам название «Пуритане» 
роман обрел благодаря успеху одно-
именной оперы В.  Беллини (премье-
ра в Париже, в Итальянской опере, 
1835) на сюжет даже не самого романа, 
а драматургической переделки двух 

второстепенных французских авто-
ров «Круглоголовые и кавалеры» (так 
именовались когда-то обе стороны 
гражданской войны в Англии). 

Приведем также наиболее весо-
мый аргумент. До сих пор все британ-
ские переиздания одного из лучших 
романов «шотландского» цикла оза-
главлены по-старому  — «Кладбищен-
ский старик». (Да и с чего бы англича-
нам переиначивать название шедевра 
своего национального классика толь-

Рис. 1. Титульный лист первого издания 

романа «Пуритане» («Рассказы 

трактирщика») (Эдинбург, 1816)
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ко потому, что так поступают францу-
зы с немцами или же русские!) При-
ведем в пример несколько изданий 
полувековой давности и современ-
ных: London, Collins, 1954; Baltimore, 
Penguin Books, 1975; Harmondsworth, 
Penguin Books, 1980; London, Penguin 
Books, 1985; наконец, новейшее пере-
издание того же солидного, прослав-
ленного британского издательства 
в серии Penguin Classics, 2023. В этой 
новинке вообще восстановлено пер-
воначальное заглавие поступившей 

когда-то в типографию рукописи  — 
«История, рассказанная кладбищен-
ским стариком».

Все европейские издания романа 
озаглавлены, разумеется, «Шотланд-
ские пуритане» или просто «Пурита-
не». Показательно в этом случае одно 
из первых итальянских изданий  — 
Firenze, Coen e Comp., 1827, в двух то-
мах, по всей видимости, сокращенный 
перевод, поскольку французские изда-
ния 1830-х гг. обычно выходили в че-
тырех томах, как и русские той поры — 
в четырех частях (это связано с четным 
количеством сброшюрованных типо-
графских тетрадей, затем самостояте-
льно уже переплетавшихся счастли-
выми обладателями купленной книги 
по собственному вкусу и в соответ-
ствии с размерами книжных полок 
в библиотечных шкафах). Что касается 
в буквальном смысле слова нашествия 
французских «образцов изящ ного» 
в литературе, то приведем язвитель-
ное высказывание Н.А.  Полевого на 
эту тему: французских рассказов «до-
вольно было у нас переведено и пуще-
но в ход» [22, с. 345; 23]. С таким изме-
нившимся отношением к французам, 
как изобретателям всякой моды, поя-
вились в русском обществе иные умо-
настроения (перефразируя одного из 
героев комедии А.С. Грибоедова, «ког-
да отстали? в чем?»); не ошибемся, 
если вообразим в руках образованного 
русского человека чужую интересную 
книгу, теперь уже на родном языке из-
данную.

Собственно, какое-то французское 
издание (перевод и сама книга) вряд 
ли «завалялось» на столе молодого 
офицера действующей армии, за не-
сколько дней успевшего сменить Пя-
тигорск на Кисловодск (там «водяное 

Рис. 2. Обложка первого европейского 

переводного издания романа «Пуритане» 

(Флоренция, 1827)
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общество» состоит из жен местных 
чиновных властей, а также семейств 
степных помещиков и раненых моло-
дых офицеров, здесь же в благородном 
собрании анонсировано выступление 
гастролирующего фокусника, некоего 
Апфельбаума). Со смертью В. Скотта 
интерес к его романам во Франции со-
вершенно иссяк, появились свои ро-
манисты в духе «великого Неизвест-
ного» (так называли В. Скотта в связи 
с его странной, затянувшейся игрой 
в инкогнито), издания двадцатилет-
ней давности в дворянском обиходе, 
даже в провинции вытеснены другими 
модными литературными новинками, 
библиотечным собирательством Пе-
чорин (судя по сюжету и типу харак-
тера «лишнего человека») не интере-
суется. 

Для примера приведем одно из за-
метных французских изданий, не такое 
уж редкое для российских библиотеч-
ных фондов и обычных интернет-аук-
ционов: «Антикварий», появивший-
ся на книжном рынке во французском 
переводе сразу же после выхода ориги-
нального издания (Paris, Jouvet et Cº, 
1818). Любопытна — как свидетельство 
непонимания, различия между фран-
цузской и британской культурной тра-
дицией — современная аннотация: «не 
принадлежит к историческому жанру, 
это роман нравов, иногда граничащий 
с готическим романом, иногда с коме-
дией». 

Правда, некоторые русские изда-
ния В. Скотта были бледными копи-
ями оригинальных шедевров, потому 
как являлись переводами с француз-
ских переводов; например, роман «Ке-
нильворт»  — «с присовокуплением 
замечания о Кенильвортском замке 
и жизнеописания графа Лейчестера» 

(Москва, в тип. Августа Семена, 1823). 
Вот еще один «образчик» коммер-
ческого подхода к задачам межкуль-
турного диалога  — изданный В.  Бро-
невским роман «Гай Маннеринг, или 
Астролог» (1815) в переводе с фран-
цузского (Москва, Университетская 
тип., 1824); скорее всего  — передел-
ка на основе популярной тогда пье-
сы Д. Терри по мотивам этого романа. 
И такая книга пользовалась успехом 
у невзыскательной публики! 

В 1826 г. появился роман А. де Ви-
ньи «Сен-Мар, или Заговор времен 
Людовика XIII», моментально сделав-
шийся популярным и у французско-
го, и у русского читателя, благодаря 
заинтересованным в успехе предпри-
ятия издателям (нынешнему отече-
ственному читателю эта эпоха хоро-
шо знакома по куда более известному 
историческому роману А. Дюма «Три 
мушкетера»); первое издание  — Paris, 
Menard editions, 1827 (издательство 
до сих пор существует!). Сочинение 
французского романтика и пристраст-
ными критиками, и публикой было 
воспринято как блестящее подража-
ние достойного молодого соперника 
прославленному литературному мэ-
тру. Кстати, этот роман у нас в Рос-
сии издавался чаще, нежели в самой 
Франции. В 1831 г. его потеснит с Пар-
наса В. Гюго со своим романом «Собор 
Парижской Богоматери» (первое из-
дание Paris, C. Gosselin editions, 1831), 
менее качественным в отношении ли-
тературного мастерства и увлекатель-
ности в привычной манере В. Скотта. 
Скорее всего, Печорин читает книгу 
именно в русском переводе, постара-
емся доказать это.

Первое, что следует упомянуть,  — 
печоринское владение языками: 
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с обиходным языком дворянской 
культуры все в порядке, как ска-
зал однажды П.Я.  Чаадаев, француз-
ский  — вроде полагающегося в при-
личном обществе фрака [24, с. 227]. 
Не может всесторонне образованный 
молодой человек из петербургского 
высшего света, высланный на Кавказ 
за какую-то вызывающую «шалость» 
или же возмутительную «историю», 
читать французскую книгу «с усили-
ем» (разумеется, этим выражением 
автор маркирует настроение героя пе-
ред смертельной дуэлью, но все-рав-
но к чтению французского текста оно 
никоим образом не подходит). Сле-
довательно, либо книга на англий-
ском, но если Печорин  — пусть и не 
«двойник» самого автора, но принад-
лежит его кругу, то опять-таки читать 
«с усилием» по-английски он никак 
не может, это звучит оскорбительно. 
Остается один-единственный прав-
доподобный вариант: книга на рус-
ском, а читается «с усилием» потому, 
что к русским книгам Печорин еще не 
привык, он, как и многие европейские 
воспитанные дворяне, ею пока прене-
брегает.

Не будем забывать, что литератур-
ный русский язык, общенациональ-
ный по употреблению, варьирую-
щийся по разнообразным функциям 
и сферам бытования (деловой, разго-
ворный, научный, художественный), 
едва только формировался в 1820—
1830-е годы. Существенно активизи-
ровала этот процесс Отечественная 
война 1812 г., кардинально изменив-
шая умонастроения русского обще-
ства, пробудив патриотические чув-
ства в дворянских кругах и в народе. 
Неустойчивость языковой нормы 
фиксирует «Словарь Академии Рос-

сийской» (Санкт-Петербург, тип. 
при Императорской Академии наук, 
ч. I—VI, 1789—1794; второе издание — 
1806—1822 гг.). 

По поводу этого издания и его 
роли в развитии отечественной куль-
туры напомню признание А.С. Пуш-
кина на страницах романа «Евгений 
Онегин»: «Мой бедный слог пе-
стреть гораздо б меньше мог инопле-
менными словами, хоть и заглядывал 
я встарь в Академический словарь» 
[25, с. 21]. Язык менялся весьма ин-
тенсивно, в качестве примера приве-
дем два знаковых издания той поры, 
сильно отличающихся друг от друга, 
как небо и земля, не только в отно-
шении стилистики, но также грам-
матики и орфографии, синтаксиса 
(причем не только поэтического); 
между этими двумя книгами проле-
гает лишь несколько лет.

«Анакреонтические оды» Г.Р. Дер-
жавина (в Петрограде, именно так — 
из поэтических соображений — на ти-
тульном листе, в тип. И. Шнора, 1804), 
на веленевой бумаге, но с обширным 
перечнем опечаток, цену в ходе про-
дажи пришлось уменьшить вполови-
ну. Предприимчивому книгопродав-
цу И.П. Глазунову удалось получить 
из типографии «на комиссию» свыше 
1000  экземпляров. В 1808—1816  гг. 
тот же издатель выпустил «Сочине-
ния Державина» (Санкт-Петербург, 
тип. И.К.  Шнора, 1808—1816), часть 
3-я, представлявшая собой расши-
ренный поэтический сборник, вышла 
вперед 1-й и 2-й. «Опыты в стихах 
и прозе» К.Н. Батюшкова в 2 частях 
(Санкт-Петербург, в тип. Н. Греча, 
1817)  — анонс выхода издания по 
подписке в журнале «Сын Отечест-
ва» в № 45 (часть  49-я) за 1818  г., 
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в журнале «Благонамеренный»  — 
о поступившей в продажу книге с по-
мещенной в целях рекламы литогра-
фированной обложкой в №  21 за 
1819  г. (очевидно, по причине мало-
го числа подписчиков). О какой-либо 
школе перевода в этих условиях го-
ворить рано.

Итак, скорее всего, в руках лите-
ратурного героя оказалось одно из 
изданий романа В. Скотта предше-
ствующего десятилетия: «Шотланд-
ские пуритане, повесть трактирщика, 
изданная Клейшботемом, учителем 
и ключарем в Гандер-Клейге» (Мо-
сква, в тип. В. Селивановского, 1824, 
в 4 частях). Указан переводчик  — 
В.  Соц (автор мелких статей и заме-
ток, печатался в журналах «Сын Оте-
чества», «Благонамеренный», служил 
в цензурном комитете при Министер-
стве просвещения), все-таки с фран-
цузского!

Впрочем, В. Скотту действитель-
но повезло с русскими поклонника-
ми его таланта. Едва выходит ориги-
нальное издание нового его романа 
«Вудсток, или Кавалер» (Edinburg, 
Constable and Cº, 1826), появляется 
русское переиздание: «Вудсток или 
Кавалер. История времен Кромвеля», 
в переводе А. Герасимова (Москва, 
тип. С.И. Селивановского, 1829). Ро-
ман «Сен-Ронанские воды» (Edinburg, 
Constable and Cº, 1823) становится 
доступен русскому читателю некото-
рое время спустя — в переводе М. Вос-
кресенского с французского издания 
(Москва, Университетская тип., 1828). 
Парижское издание романа «Роб Рой» 
значительно опережает русское изда-
ние  — «Роб Рой. С историческим из-
вестием о Роб-Рое Мак-Грегоре Кем-
пебеле и его семействе, в 4-х частях» 

(Москва, тип. И. Степанова при Им-
ператорском театре, 1829), но все-таки 
это тоже прижизненное издание вели-
кого писателя.

Однако в 1830-х гг. русская пу-
блика снова увлеклась французски-
ми книгами. Н.А. Полевой (в жур-
нальном обзоре «О романах Виктора 
Гюго и вообще новейших романах», 
1832) признавал все же влияние 
«вальтер-скоттовской» традиции: 
«Открылось, что каждый народ жил 
отдельною умственною жизнью сооб-
разно местной природе и законам сво-
ей истории». С.П. Шевырев (в пуб-
личных чтениях «История поэзии», 
1835) объяснял все тем, что во Фран-
ции «литература была всегда допол-
нением общественной жизни» [21, 
p.  356, 520]. Отыскались и собствен-
ные таланты. П.А. Катенин (в частном 
письме) опубликованный в первых 
номерах пушкинской «Литературной 
газеты» отрывок из романа А. Пого-
рельского «Магнетизер» оценил так: 
«Не хуже и не лучше многих нынче 
появляющихся повестей с замашками 
Вальтер Скотта» [26, с. 303]. 

Разумеется, профессиональные ли-
тераторы воспринимали и оценива-
ли творчество писателя совсем ина-
че, чем сотни тысяч его обыкновенных 
почитателей и почитательниц. Со-
временники часто открывали его «не-
скучную» книгу, чтобы «забыться или 
развеять хандру, чтобы избавиться от 
тяжелых мыслей или скрасить мед-
ленно текущее время» [27, с. 123]. Ро-
маны «шотландского чародея», столь 
полюбившиеся русскому читателю, 
два десятилетия подряд удержавши-
еся в национальном топе, как сказали 
бы сегодня, ставшие бестселлерами, 
на каком-то этапе своеобразной эво-
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люции читательских представлений 
о «нескучной» книге оказались что на-
зывается «задвинутыми» на книжную 
полку1, уступив место другим книгам, 
в первую очередь русским, более соот-
ветствовавшим изменившимся жиз-
ненным обстоятельствам, духовному 
состоянию общества, потребностям 
национального развития. 

Кончина прославленного писателя 
в 1832 г. вызвала на удивление мало 
откликов в русских журналах, рав-
нодушие поэтов и критиков, журна-
листов и подписчиков А.С. Пушкин 
объяснял так: смерть его «не есть со-

бытие литературное», между тем о его 
романах «впопад и невпопад было го-
ворено довольно»; для того чтобы от-
ветить на вопрос, чем был для нас 
Вальтер Скотт, необходимо для на-
чала ответить на более значимый во-
прос «Что такое наша публика? Что 
такое наши писатели?» [28, с. 482]. 
Следом возникает вопрос и о читате-
лях…

Круг чтения образованной публи-
ки в последующее десятилетие (без 
Пушкина!) неизбежным образом ме-
нялся, по убеждению П.А. Вяземского, 
не в лучшую сторону: литераторы «пе-
рерождаются» в публицистов, «поли-
тические лица», «трибуны», депутаты 
и министры, бойкие журналисты по-
теснили «вдохновенных» поэтов; «кто 
нынче пишет романы», сетовал он [5, 
с. 307]. Пожалуй, не совсем справедли-
вое суждение.

Читательская аудитория
вчера и сегодня

Русская действительность такова, 
констатировал Н.А. Рубакин в извест-
ной своей работе еще дореволюцион-
ной поры («Этюды о русской читаю-
щей публике», 1895), что статистика 
поверхностно описывает глубоко ле-
жащие проблемы организации книж-
ного дела и распространения книги 
(просветительской и воспитательной) 
в столицах и в провинции. Отечествен-
ный читатель «до настоящего времени 
в значительной степени живет стари-
ной»; это не только количество и каче-
ство выпускаемых научных и художе-
ственных, «беллетристических» книг, 
но прежде всего дороговизна, цензур-
ные препятствия, всевозможные за-
труднения в рассылке печатной про-
дукции и приобретении необходимой 

Рис. 3. Титульный лист первого русского 

издания романа «Айвенго» («Ивангое,

или Возвращение из Крестовых походов»)

Источник: http://www.rasl.ru/events/2021_

events/scott_w_fotogalery.php
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книги и т. д.; конкуренция с загра-
ничными издателями, подчас творе-
ния лучших русских писателей «легче 
и дешевле купить в немецком перево-
де, чем в русском подлиннике» (sic!); 
наконец, неудовлетворительное состо-
яние или же вообще отсутствие пуб-
личных библиотек, редкость частных 
библиотечных собраний [29, с. 43—45, 
48, 51]. 

Между тем в читателе, писал он 
в другом уже своем фундаментальном 
исследовании («Психология читате-
ля и книги», 1928), непосредствен-
но отражается общественная жизнь, 
подобно тому, «как в капле воды от-
ражается окружающая среда». Изу-

чение читательских интересов (ин-
дивидуальности читателя) приводит 
нас к необходимости исследования 
читателя и чтения как общественного 
феномена: с одной стороны, «всякий 
читатель знает всякую книгу только 
в качестве своей (субъективной) про-
екции, то есть комплекса возбужден-
ных ею переживаний». С другой сто-
роны, индивидуальные «уклонения» 
разных читателей от выясненного 
среднего уровня, который «характе-
ризует коллектив», позволяют луч-
ше понять и личность (как заинтере-
сованного потребителя издательской 
продукции), и общую социальную 
среду книжного дела. Важную роль 

Рис. 4. Фронтиспис и титульный лист издания романа «Кентень Дюрвард,

или Шотландец при дворе Людовика XI»

Источник: http://www.rasl.ru/events/2021_events/scott_w_fotogalery.php



98

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ. 2024. № 1. С. 87–100

в этом сложном процессе функцио-
нирования книги в социокультурном, 
в терминах современной науки, про-
странстве играют «энграммы» соци-
ального происхождения, нивелиру-
ющие индивидуальное [7, с. 90—91]. 
Читающая публика  — вот та истори-
ческая арена, на которой происхо-
дит борьба идей, характеризующих ту 
или иную эпоху и определяющих уро-
вень развития общественной культу-
ры индивидуума и социального кол-
лектива.

Немного устаревшие представле-
ния Н.А. Рубакина ничуть не умаляют 
актуальности сделанных им некогда 
выводов. Изучение «книжной диас-
поры» (т.  е.  диаспор различных книг, 
комбинирующихся в каждую истори-
ческую эпоху и в каждой социальной 
группе по-разному и одновременно 
типологически схожим образом) несо-
мненно имеет важное научное значе-
ние. В конкретной книге, являющейся 
своеобразным маркером обществен-
ных умонастроений и определенных 
доминантных когнитивных смыслов 
«культуры повседневности», фоку-
сируется соотношение «типа книги» 
с «типом читателя». 

Судьба всякой книги есть специ-
фический объект внимания и мно-
гообразный, весьма увлекательный 
предмет исследования библиогра-
фа и книговеда, историка литературы 
и литературоведа.

Примечание
1 В настоящее время ситуация измени-

лась: В. Скотт «вернулся» к нашему чита-

телю. Роман «Айвенго», впервые вышедший 

на русском языке еще в пушкинское время 

(СПб.: Тип. А. Смирдина, 1826), за послед-

ние годы переиздавался неоднократно: М.: 

Альфа-книга, 2018, в серии «Большая ил-

люстрированная книга»; М.: Оникс-ЛИТ, 

2019, иллюстрированное издание; М.: Экс-

мо, 2019, в формате pocket-book; М.: Лаби-

ринт, 2021, на мелованной бумаге; М.: АСТ, 

2022; М.: Восточная книга, 2022, параллель-

но на русском и английском языках в рам-

ках проекта «Легкое чтение на английском 

языке». 

Роман «Пуритане» часто переиздавался 

в советское время: М.: Художественная лите-

ратура, 1971, серия «Библиотека всемирной 

литературы»; М.: Правда, 1986; М.: Художе-

ственная литература, 1988, серия «Классики 

и современники» в мягкой обложке. 

Роман «Квентин Дорвард» может претен-

довать на номинацию бестселлера книжно-

го рынка: М.: Астрель, 2012; Харьков: Клуб 

семейного чтения, 2014; М.: Вече, 2016; М.: 

Альфа-книга, 2018; М.: АСТ, 2022; М.: Эксмо, 

2023; М.: НИГМА, 2023. 

Многотомные издания появлялись не раз: 

полное собрание сочинений: в 20 т., М.: Госу-

дарственное издательство художественной 

литературы, 1960—1965  гг.; собрание сочи-

нений: в 8 т., М.: Правда, 1990; собрание со-

чинений: в 22 т., М.: Голос, 1992; собрание со-

чинений: в 20 т., М.: Терра, 1997.
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Д
невники, фиксирующие со-
бытия, которые происходят 
в текущий момент жизни их 

автора, давно признаны ценным ви-
дом исторических источников [см.: 1, 
с.  354—358; 2, с.  275—276]. В  послед-
ние годы появился ряд работ, рассма-
тривающих дневниковые записи в ка-
честве эго-документа, выполняющего 
целый ряд коммуникативных функ-
ций, в том числе самоотчета, «диалога 
с самим собой» [3, с. 466, 640; 4; 5].

Некоторое время назад автором на-
стоящей статьи были введены в  на-
учный оборот сведения о  рукопис-
ном «Каталоге новых приобретений» 
библиотеки выдающегося библиогра-
фа и  библиофила Д.В.  Ульянинского 
(1861—1918) [о нем см.: 6; 7, с. 80—118; 
8; 9] (рис. 1). Он был охарактеризован 
как исторический источник в  целом 
[10], из которого можно узнать о  не-
известных или малоизвестных фак-
тах из истории библиофильской дея-
тельности Д.В.  Ульянинского. Более 
детальное изучение этого документа 
позволяет, на наш взгляд, рассмотреть 
«Каталог» как своеобразный дневник 
библиофила, практически полностью 
посвященный формированию личного 
собрания и возникающим вокруг этого 
процесса событиям. Следует сказать, 
что М.М.  Михеев, предлагая класси-
фикацию дневников и  дневниковых 
записей, говорит, что во многих из них 
есть устойчивые рубрики, среди кото-
рых: «дневник читателя, дневник со-
бирателя книг (книжного коллекци-
онера)» [4, с. 20]. По всей видимости, 
записи Д.В. Ульянинского можно рас-
сматривать как дневник, в  котором 
фактически представлена одна по-
стоянная рубрика библиофила-кол-
лекционера. О  похожих дневниковых 

формах сообщает тот же М.М.  Михе-
ев: «Есть дневники-отчеты об уже про-
читанных книгах (и выписки из них, 
что составляет особый жанр), а также 
просто перечни книг, которые имеют-
ся в библиотеке, которые еще предсто-
ит прочесть или же только надо до-
стать, купить, выписать» [4, с. 22—23].

«Каталог новых приобретений» 
библиотеки Д.В.  Ульянинского  — это 
двухтомная рукопись, одетая в черные 
полукожаные переплеты с  золотым 
тиснением. В  первом томе «Каталога 
новых приобретений» 527 страниц с за-
писями о  книжных покупках с  1895  г. 
до конца декабря 1909  г. [11] (рис. 2 
и 3). Во втором томе — 265 заполнен-
ных страниц. В  нем зафиксированы 
приобретения с января 1910 по декабрь 

Рис. 1. Д.В. Ульянинский
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1917 г. [12]. Дополнением к нему явля-
ется особая тетрадь с записями о при-
обретении экслибрисов [о ней под-
робнее см.: 13]. Оба тома несут на себе 
экслибрисы Н.Ю. Ульянинского1, в со-
ставе библиотеки которого они и  по-
ступили в  Государственную библиоте-
ку СССР им. В.И.  Ленина [14]. Ныне 
они хранятся в  справочно-библиогра-
фическом фонде отдела редких книг 
(Музея книги) Российской государ-
ственной библиотеки. «Каталог» был 
обнаружен благодаря публикации 
И.Л.  Карповой, которую заинтересо-
вали газетные вырезки, наклеенные на 
его форзацы и нахзацы [15].

Дневниковая форма подачи матери-
ала была заложена Д.В. Ульянинским 

1  Николай Юрьевич Ульянинский (1872—

1937) — библиофил, библиограф, двоюродный 

брат Д.В. Ульянинского, его близкий друг и 

биограф.

изначально, поскольку в  «Каталоге» 
сначала указывалась дата поступле-
ния того или иного издания в библио-
теку, а только затем — его порядковый 
номер. Он был двойной: первая циф-
ра обозначала нумерацию названий, 
а вторая  — нумерацию томов. Таким 
образом, библиофил фиксировал два 
главных параметра, характеризующих 
состав его библиотеки.

Записи в  «Каталоге» разбиты по 
годам, внутри годов  — по месяцам. 
В  каждом месяце приводятся даты 
приобретения, порядковый номер по-
ступления, краткие библиографиче-
ские данные (автор, название, год из-
дания). В рукописном каталоге новых 
приобретений библиофил обязатель-
но указывал следующие данные: от 
кого поступил экземпляр (это могли 
быть книготорговцы, авторы изданий, 
коллеги-библиофилы и т. д.), его цену 

Рис. 3. Титульный лист первого тома 

«Каталога новых приобретений 

библиотеки Дим. Вас. Ульянинского»

Рис. 2. Каталог новых приобретений 

библиотеки Дим. Вас. Ульянинского. 

Переплет первого тома
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(в случае покупки) или сведения о по-
лучении в дар, информацию об обмене 
на дублеты или собственные труды со-
бирателя. При этом Д.В. Ульянинский, 
если знал цену, то обозначал ее и при 
поступлении книги в дар. Он также от-
мечал стоимость книги до и после пре-
доставления скидки, если такая была.

Несмотря на весь, казалось бы, бух-
галтерский характер данного источни-
ка, его можно считать своеобразными 
дневниковыми записями знаменито-
го библиофила. Во-первых, сам про-
цесс приобретения книг был значимым 
событием в  его жизни. Здесь уместно 
вспомнить крылатую фразу выдающе-
гося историка В.О.  Ключевского, вы-
сказанную им в  статье, посвященной 
памяти его учителя, С.М.  Соловьева: 
«В жизни ученого и писателя главные 
биографические факты  — книги, важ-

нейшие события — мысли» [16, с. 319]. 
Д.В. Ульянинский не был ученым, хотя 
создавал библиофильские и библио-
графические тексты, но главными фак-
тами его биографии тоже были книги, 
только не написанные, а приобретен-
ные, внесенные в  инвентарь, описан-
ные на специальных карточках, встав-
шие на полки его личной библиотеки.

Во-вторых, в 1903 г. сам Д.В. Улья-
нинский в книге «Среди книг и их дру-
зей» писал: «В библиотеке моей ведет-
ся два каталога: первый с  1895  года 
в виде книги для занесения новых при-
обретений, в котором отмечается, ког-
да, у кого и за какую цену приобретена 
каждая книга, а также делаются крат-
кие записи об особо примечательных 
обстоятельствах, сопровождавших ту 
или другую покупку» [17, с. 9]. Библи-
офил предварил свой рукописный ин-
вентарь аналогичной записью: «Счи-
тая крайне любопытным и  важным, 
на случай всяких справок, отмечать, 
когда, где и за какую цену приобрете-
ны книги, входящие в состав моей биб-
лиотеки, я решил завести такую книгу, 
тем более что с начала возродившейся 
вновь страсти моей к коллекциониро-
ванию прошло не очень много времени 
(с августа 1892 г.) и след<овательно> 
настоящая тетрадь будет представ-
лять поучительную и  яркую карти-
ну все шире и  шире развивающейся 
страсти “убитого книгою человека”. 
Дим. Ульянинский. Москва. 20 апре-
ля 1895  г.» [11, л. I] (рис. 4). Как ви-
дим, сам автор придавал каталогу по-
ступлений книг в личную библиотеку 
значение именно эго-документа.

О значении «Каталога новых при-
обретений» как ценного источника 
писали и ближайшие друзья Дмитрия 
Васильевича. Так, В.Я.  Адарюков со-

Рис. 4. Запись Д.В. Ульянинского 

про «убитого книгой человека» 

от 20 апреля 1895 г.
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общает, что библиофил имел инвен-
тарный каталог «с точнейшими за-
писями, откуда, когда попала каждая 
книга в его библиотеку; эти записи со-
провождались интереснейшими его 
примечаниями и заметками, служащи-
ми яркой характеристикой самого вла-
дельца библиотеки» [18, с. 11].

Основное содержание каталога, — 
безусловно, информация о  поступле-
нии той или иной книги в  библиоте-
ку. Большинство записей начинается 
со стандартных формул: «Купил в ма-
газине…», «Купил у…», «У Шибанова2» 
(или другого книгопродавца), «Полу-
чил в дар от…» и т. д. Таким образом, 
каталог, если его рассматривать как 
дневник, позволяет построить кан-
ву библиофильской жизни день за 
днем: посещения магазинов и лавочек 
книготорговцев-букинистов, встречи 
с  коллегами-библиофилами, получе-
ние книг по почте и т. д. Вместе с тем 
записи из каталога дают представле-
ние не только о  хронологии покупок, 
их объемах и ценах, но и других сторо-
нах библиофильской жизни.

Структурирование библиотеки
Каталог-дневник позволяет увидеть 

этапы формирования библиотеки (ка-
талогизацию на карточках, формиро-
вание основных разделов, изменения 
в  составе книжного собрания)3. Вес-
ной 1896  г. Д.В.  Ульянинский оставил 
запись о завершении первого этапа ка-
талогизации: «16-го сего мая закончено 

2  Павел Петрович Шибанов (1864—1935) — 

антиквар-букинист, библиофил, библиограф.
3  В настоящей статье не ставится задача 

полной реконструкции формирования струк-

туры библиотеки Д.В. Ульянинского. Мы лишь 

показываем примеры информации по этой 

теме, содержащиеся в «Каталоге».

мною каталогизирование библиотеки, 
начатое 10 октября 1895  г., след<ова-
тельно> описание это продолжалось 
семь месяцев с  небольшим. Описание 
выполнено самым подробным образом, 
с  полным списанием заглавного ли-
ста, с  указанием формата, числа стра-
ниц, приложений, каталог распадается 
на следующие отделы» [11, с. 33]. Здесь 
же Д.В.  Ульянинский дает первый ва-
риант структуры отделов библиотеки.

Информация о  проверках карточ-
ного каталога, его сверке с  реальным 
составом библиотеки, корректировке 
деления книжного собрания по раз-
делам появлялась в  «Каталоге» с  за-
видной регулярностью. Весной 1898 г. 
Д.В. Ульянинский записывает: «15 мая 
была проведена мною проверка налич-
ности карточек и таковых по числу от-
дельных званий оказалось 1434 №№, 
почему в  последующем № поступле-
ния исправлен» [11, с. 91].

Осенью 1898 г. Д.В. Ульянинский за-
фиксировал текущий вариант состава 
своей библиотеки: «14 сентября я сде-
лал на основании карточек подсчет чис-
ла томов, находящихся в моей библио-
теке, и получил следующие данные:

I. Библиография — 574 + 256 = 830
II. История просвещения  — 70 + 

57 = 127
III. Жизне- и дееописания — 169 + 

33 = 202
IV. Родословие — 158 + 28 = 186
V. Россия и  инозем<ные> стра-

ны — 170 + 31 = 201
VI. История рус<ской> жизни  — 

45 + 10 = 55
VII. Русская литература  — 268 + 

124 = 392
VIII. Иностр<анная> словес-

ность — 56 + 27 = 83
1510 + 566 = 2076
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Следовательно, к  14 сентября 
1898  г. моя библиотека заключала 
1510 званий в 2076 томах. С сего вре-
мени продолжается точный учет числа 
званий и томов» [11, с. 106].

После 22 февраля 1899 г. Д.В. Улья-
нинский заносит запись: «Стремясь 
к  наилучшему виду экземпляров сво-
ей библиотеки, а также к  безусловно 
полному составу как самих экземпля-
ров, так и  сочинений, состоящих из 
нескольких частей, я нашел необходи-
мым исключить из состава библиоте-
ки несколько званий, неудовлетворя-
ющим означенным условиям, а всего 
7 званий в  12 книгах, т<ак> ч<то> 
в моей библиотеке к 1-му марта 1899 г. 
остается 1585/2166. Карточки на эти 
звания из каталога вынуты, равно как 
и самые книги сняты с полок своих от-
делов» [11, с. 123]. Интересно, что сре-
ди исключенных книг было, например, 
первое издание «Бориса Годунова» 
А.С. Пушкина.

Между 16 и  18 июня 1899  г. 
Д.В.  Ульянинский вносит запись об 
очередном изменении учетной поли-
тики в своем собрании: «Т<ак> к<ак> 
до последнего почти времени посту-
пающие в  библиотеку вырезки жур-
нальных статей я заносил под отдель-
ными №№, что для наличного учета 
числа званий библиотеки нельзя при-
знать правильным, то я намереваюсь 
постепенно вырезки из счета исклю-
чить, оставив относящиеся к ним кар-
точки на месте, для полноты справок. 
Для начала я исключаю вырезки из от-
дела “Сношения Москов<ской> Руси 
с  чужими странами до начала 18  в.”. 
Их оказалось всего 30. Так<им> об-
р<азом> наличность этого отдела 
равняется  — 18 июня  — 166 званий / 
201 том. В последствии я также прой-

ду и остальные отделы, а пока налич-
ность библиотеки  — 1628 званий / 
2221 том» [11, с. 137—138].

Очередная ревизия произошла осе-
нью 1900  г.: «27—29 сентября я про-
извел самую тщательную проверку 
наличности книг и  вырезок в  сво-
ей библиотеке, по карточкам, причем 
многотомные сочинения отмечались 
на отдельном листе. Вырезки счита-
лись отдельно, причем если одна ста-
тья состоит из нескольких вырезок, 
то все-таки считается за один №. При 
этом подсчете число отдельных зва-
ний оказалось  = 1833 в  2356 томах. 
Вырезок  — 198. Разница против пре-
жде принятых цифр зависит от невер-
ного прежде подсчета Лонгиновских 
статей4, принятых за 90 отдельных ча-
стей или томов» [11, с. 187].

Спустя два месяца Д.В.  Ульянин-
ский возвращается к  записям по дан-
ной теме: «27 ноября сделаны переме-
ны в распределении книг по отделам, 
причем некоторые книги были ис-
ключены; в  отделах, где произошли 
перемены, произведен новый, самый 
тщательный подсчет, после которо-
го сведен итог званий и томов во всей 
библиотеке; по этому подсчету ока-
зывается  — 1914/2454. С  этого числа 
я продолжаю свою запись» [11, с. 203].

Структура библиотеки продол-
жала волновать библиофила. После 
покупок, зафиксированных 3 октя-
бря 1905  г., он записывает: «Это вре-
мя я занимался упорядочением сво-
ей библиотечной системы, переменил 
расположение некоторых отделов 
и  подотделов и  исключил из своего 

4  Речь идет о статьях историка литературы, 

библиографа Михаила Николаевича Лонгино-

ва (1823—1875).
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каталога весь отдел иностранной ли-
тературы как случайный и крайне ма-
лочисленный, в  зависимости от вку-
сов давнего гимназического времени, 
а также несколько изданий, совер-
шенно не подходивших ни к  одному 
отделу. По общему совету решил при 
печатании каталога ввести в счет и вы-
резки, но пока этого не делаю, чтобы 
не обременять лишней работой. Заве-
дена новая библиотечно-каталожная 
таблица, по которой общее число зва-
ний и томов библиотеки определилось 
в  2658/3369, т. е. исключено 65/90» 
[11, с. 374].

Судя по записям, в  1908  г. про-
изошла очередная небольшая реор-
ганизация библиотечного хозяйства 
Д.В.  Ульянинского: «В конце апре-
ля я расформировал отделы: иконо-
писи и  историко-бытовой, причем 
часть книг поступила в  другие отде-
лы, а другая часть была совсем ис-
ключена из моей библиотеки и  на-
значена к  ликвидации путем продаж 
или обменов. Исключено всего 27/43, 
след<овательно> последний №  = 
2990/3781 — 27/43 = 2963/3738» [11, 
с. 464].

Дневниковые записи, связанные 
с уточнением состава библиотеки, по-
являлись практически до конца жиз-
ни библиофила. Так, в  1916  г., после 
12 сентября, он отметил: «По провер-
ке с карточками исправлено число зва-
ний и томов = 4710/6841» [12, с. 237]. 
А после 1 октября того же года зафик-
сировал новую корректировку: «В сче-
те званий в №№ 6854 и 6855 — вкра-
лись описки; надо увеличить на 2; 
а №  4730/6861 был уже внесен рань-
ше (см. 14/V 1915); след<овательно> 
надо уменьшить на 1/1; т. е. будет  = 
4750/6885» [12, с. 244].

Отсутствие возможности 
покупать книги и трудности 

в их приобретении
Проблемы с  приобретением книг, 

несомненно, волнующая для любо-
го библиофила тема. Отдал ей дань 
и  Д.В.  Ульянинский. Они периодиче-
ски становились предметом его особой 
фиксации. Так, за июль 1897  г. появ-
ляется всего одна недатированная за-
пись: «Покупок не было. Из торговцев 
ни у кого не было нового и интересно-
го для меня товара. Полное книжное 
затишье, при тропической, свыше 40˚, 
жаре» [11, с. 65]. Нечто подобное про-
исходило и четыре года спустя. После 
23 июня 1901 г. Д.В. Ульянинский за-
писывает: «Чрезвычайное книжное 
оскудение у  всех торговцев Москвы! 
Шибанов занялся новыми книгами 
и по антикварной части совсем затих» 
[11, с.  228]. Отсутствие книжных по-
купок само по себе являлось поводом, 
достойным быть отмеченным в  про-
цессе самокоммуникации. Например, 
летом 1907  г. библиофил фиксирует: 
«В июле никаких покупок не было; по-
лучено лишь в дар от А.Н. Норцова5» 
[11, с. 439].

Особенно огорчительным было 
«книжное оскудение» в  ситуа-
ции тщательного розыска. В  1906  г. 
Д.В.  Ульянинский оставляет, в  част-
ности, следующую запись: «7—11 сен-
тября я был в СПб., где произвел са-
мые тщательные книжные поиски 
разных своих дезидерат. Был пора-
жен скудостью товара у  тамошних 
антиквариев, и только у П.А. Карта-

5 Алексей Николаевич Норцов (1859—

1922)  — историк, генеалог, краевед, председа-

тель Тамбовской ученой архивной комиссии, 

корреспондент Д.В. Ульянинского [см.: 19].
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вова6 нашел отличный антикварный 
подбор и  купил у  него нижеуказан-
ные сочинения…» [11, с. 408].

Огорчительным для библиофила 
был и  отрыв от возможностей книж-
ных покупок в  сезон отпусков, когда 
он регулярно отправлялся на отдых 
на Северный Кавказ. Известно, что 
Д.В. Ульянинский любил Кисловодск 
и другие курорты региона Минераль-
ных Вод. Так, в письме С.П. Виногра-
дову7 от 6 августа 1904 г. он живописал: 
«Я здесь, на лоне чудной Кавказской 
природы, позабыл, по правде сказать, 
обо всем книжно-листовом мире. Не 
скучаю ни по библиотеке, ни по сво-
ей работе, часть которой взял, было, 
с  собой, но так и  не развертывал. 
Погода здесь как по заказу: солнце, 
бирюзово-ясное небо, без одного об-
лачка, жарко, но не знойно; вечера 
и  ночи свежие, т<ак> ч<то> спишь 
как новорожденный младенец. Див-
ные по красоте окрестности, по ко-
торым не устаешь бродить, полной 
грудью вдыхая живительный горный 
воздух (3000 фут<ов> над поверх-
н<остью> моря). Захочешь общества 
и это к твоим услугам <…> съезд боль-
шой и  встретилось много знакомых. 
Иногда я поигрываю в винтик. Одним 
словом, я здесь блаженствую и  чув-
ствую, как вливается в меня здоровье 
и  бодрость. Ванны же нарзана  — это 
такое удовольствие, что я Вам и ска-
зать не могу» [23, л. 1—2].

6  Петр Алексеевич Картавов (1873—1941) — 

библиофил, коллекционер, торговец антиквар-

ной книгой [о его книготорговой деятельности 

см.: 20, с. 25].
7 Сергей Петрович Виноградов (1853—

1918)  — коллекционер гравюр и литографий, 

искусствовед, близкий друг Д.В. Ульянинского 

[о нем см.: 21; 22].

Тем не менее в  «Каталоге» 
Д.В. Ульянинский фиксирует отрыв от 
книжных приобретений. В  1900  г. он 
записывает: «С 12 июня по 16 августа 
я был в отъезде из Москвы; все время 
провел на Кавказе  — на группах ми-
неральных вод и  ничего по книжной 
части не приобретал, за отсутствием 
всяких источников» [11, с.  184]. По-
сле 21 июня 1904 г. появляется запись: 
«Июль и  август я уезжал из Москвы. 
Прожил оба месяца в  Кисловодске, 
и никаких приобретений ни по книж-
ной, ни по портретной части, конеч-
но, не делал, так как было негде» [11, 
с.  335]. В  1908  г. отмечает: «26 июня 
я уехал в 2-х месячный отпуск и про-
жил все это время в Кисловодске. Ни-
каких книжных приобретений не де-
лал» [11, с.  470]. И, наконец, 1916  г., 
незадолго до революционных потря-
сений, появляется запись: «21 июня 
я уехал в Ессентуки и вернулся лишь 
21 августа. В  течение июня—августа 
книг в библиотеку не поступало» [12, 
с. 236].

Помимо полной невозможности 
приобрести книги, возникали труд-
ности при их покупке. В  практике 
Д.В.  Ульянинского они проявлялись 
несколько раз при его контактах с го-
сударственными учреждениями. Так, 
23 ноября 1900  г. библиофил зафик-
сировал, что «получено из книжно-
го и  географического магазина Глав-
ного Штаба» несколько изданий. 
Среди них: «Систематический ката-
лог библиотеки Главного Штаба. Ч. I 
и II. 1879—1880» и «Первое дополне-
ние системат<атического> каталога 
библиотеки Гл<авного> Шт<аба>» 
(за  7  руб), «Алфавитный указатель 
авторов сочинений, вошедших в  си-
стемат<ические> каталоги библио-
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теки Гл<авного> Шт<аба>. Сост. 
А.Л. Спб. 1886» (за 1 руб). Покуп-
ка потребовала комментария: «Для 
получения этих изданий я обратил-
ся в магазин чрез Канцелярию Окру-
га, т<ак> к<ак> выписывая их лично 
от себя в январе 1898 г., я получил от-
вет, что “часть I и  II Системат<иче-
ского> Каталога Главного Штаба рас-
проданы”. Один из ярких примеров 
невнимания казенных учреждений 
к просьбам частных лиц!» [11, с. 202] 
(рис. 5). Таким образом, Д.В.  Улья-
нинский в  данном случае смог при-
обрести необходимые ему издания, 
воспользовавшись своим служебным 
положением чиновника Удельного 
ведомства.

Дмитрий Васильевич имел мно-
голетние контакты с  Румянцевским 
музеем [24]. В частности, он неодно-

кратно приобретал дезидераты свое-
го собрания из его фонда дублетов. 
И  здесь произошла ситуация, за-
фиксированная в  «Каталоге» после 
2 июня 1901  г.: «Не могу не занести 
одного удивительного факта: Румян-
цевский Музей продает, как извест-
но, всем желающим свои дублеты. 
На многих дублетах этих имеются 
ex-librisʼы их прежних владельцев. 
Когда же я, желая приобрести эти ex-
librisʼы, стал отбирать для покупки 
книги с ex-libris’ами, то Н.И. Сторо-
женко8, определяющий цену дубле-
тов, вдруг нашел, что Музею нельзя 
выпускать дублетов с  ex-librisʼами, 
которые приказал сдирать и уничто-

8  Николай Ильич Стороженко (1836—

1906)  — литературовед, сотрудник Румянцев-

ского музея в 1893—1902 гг. [см.: 25, с. 155—158].

Рис. 5. Запись Д.В. Ульянинского 

23 ноября 1900 г. о приобретении изданий 

из книжного и географического магазина 

Главного Штаба Рис. 6. Н.И. Стороженко
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жать при продаже самой книги. По-
рядки непостижимые!» [11, с.  227] 
(рис. 6, 7).

Необычные обстоятельства 
приобретения книг

Страстный библиофил, Д.В.  Улья-
нинский использовал любые возмож-
ности для пополнения своего собра-
ния. Его записи в  «Каталоге» дают 
порой возможность увидеть нетриви-
альные обстоятельства тех или иных 
приобретений. Например, 1 октября 
1904  г. библиофил предварил запи-
си о трех книгах, подаренных ему из-
вестным коллекционером, следую-
щей информацией: «Получено в  дар 
от А.В.  Селиванова9 при посещении 

9  Алексей Васильевич Селиванов (1851—

1915)  — чиновник, служивший во Владимире 

мною его в  г. Владимире (проездом 
из Вязников с  лесных торгов)» [11, 
с.  341]. Следовательно, Дмитрий Ва-
сильевич воспользовался служебной 
поездкой, чтобы посетить коллегу по 
собирательскому увлечению и  полу-
чить от него книги.

Не совсем обычной была и  ситуа-
ция, когда питерский книготорговец 
привозил московскому библиофилу 
свой товар на дом. Такой случай отме-
чен в «Каталоге» 10 ноября 1906 года. 
Д.В.  Ульянинский пишет: «Был 
у  меня П.А.  Картавов, который при-
вез мне…» [Т.  1, с.  421]. Далее он пе-
речисляет приобретения у петербург-
ского антиквара. Интересно отметить, 
что этот визит был использован 
Д.В.  Ульянинским, чтобы свести его 
со своими близкими друзьями-соби-
рателями. Сохранилось его письмо 
к  коллекционеру гравюр и  литогра-
фий С.П.  Виноградову от 9 ноября 
1906 года. В нем он сообщал: «Сегод-
ня около 8 ½ ч. вечера у  меня будет 
Петр Алексеевич Картавов, который 
приехал из Спб. и  привез портреты 
для Вас» [27, л. 1].

В случае необходимости и  сам 
Д.В.  Ульянинский отправлялся на 
дом к  автору брошюры, которую он 
желал приобрести. 1 августа 1915  г. 
он предварил описание нового по-
ступления в  свою библиотеку сле-
дующим комментарием: «Куплено 
у  диакона Фед<ора> Ив<ановича> 
Соколова (Грузины, Средне-Кон-
дратьевский пер., д. Соловьевой, 
кв. № 6)» [12, с. 215]. После указания 

и Рязани, коллекционер в том числе фарфора и 

экслибрисов [см. о нем: 26], многолетний кор-

респондент Д.В. Ульянинского. В 1907 г. про-

дал ему свою коллекцию экслибрисов [см.: 13, 

с. 191—193].

Рис. 7. Запись Д.В. Ульянинского 

от июня 1901 г. о продаже дублетов 

с экслибрисами из Румянцевского музея
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точного адреса совершения сделки, 
обошедшейся в  1 рубль, библиофил 
занес описание книги: «Дьяк<он> 
Ф.И. Соколов. С<ель>цо Неразстан-
ное, бывшее имение  гг. Беклемише-
вых, ныне Алексеевых. М. 1915» [12, 
с. 215]. Речь идет о брошюре действи-
тельного члена Церковного археоло-
гического отделения при Обществе 
любителей духовного просвещения 
«Сельцо Нерасстанное, Серпухов-
ского уезда, Московской губернии: 
(Краткий исторический очерк)» (Мо-
сква: Печ. А.И.  Снегиревой, 1914 
(обл.  1915)). Верный своим библио-
графическим принципам Д.В.  Улья-
нинский воспроизвел текст с  облож-
ки брошюры: «Нерасстанное, бывшее 
имение господ Беклемишевых, ныне 
Алексеевых». Сложная логистика по-
купки подчеркивается и  тем фактом, 
что библиофил не преминул отме-
тить: «Другой экз<емпляр> был ку-
плен для подарка А.А. Сиверсу»10 [12, 
с. 215].

В 1908 г. Д.В. Ульянинский посчи-
тал нужным отметить поступление 
двух брошюр во время посещения 
выставки, организованной в старей-
шей типографии Москвы. Он запи-
сывает: «Получено 23 марта в  дар 
при обозрении устроенной в  Си-
нод<альной> Тип<ографии> Вы-
ставки в  память 200-летия граждан-
ского шрифта». И далее перечисляет: 
«Двухсотлетие рус<ской> граждан-
ской азбуки. 1708—1709. Изд<ание> 
Моск<овской> Син<одальной> Ти-
погр<афии>» и «Каталог юбилейной 
выставки. М. 1908» [11, с. 460].

10 Александр Александрович Сиверс (1866—

1954)  — камергер, нумизмат, генеалог, корре-

спондент Д.В. Ульянинского [см. о нем: 28].

Отношение с книгопродавцами
Д.В.  Ульянинский фиксирует не 

только покупки, но и возвраты куплен-
ных изданий книготорговцам. Мемуа-
ристы не раз отмечали чрезвычайное, 
до болезненности, внимание биб-
лиофила к  качеству экземпляров [6, 
с. 30—31; 18, с. 11 и др.]. Понятно, что 
большинство случаев возврата были 
вызваны недовольством Ульянинского 
состоянием купленной книги. Напри-
мер, 20 мая 1896 г. собиратель записал, 
что получил «от Трусова11 из СПб.» 
книгу «Гильтебрандт. Рукописное от-
деление Вилен<ской> Публич<ной> 
Библиотеки. 1871. 2 р.». Затем эта ин-
формация была перечеркнута. Поверх 
нее появилась запись: «Возвращено 
обратно, ибо верхний угол 70 страниц 
залит был кислотою» [11, с.  35]. Или 
6 октября 1898 г. Д.В. Ульянинский ку-
пил «в книжной лавке И.М. Фадеева12 
(против Манежа)» две книги: «Попов. 
Обзор хронографов русской редакции. 
Вып. I и II. Москва. 1866–1869» и «Его 
же. Изборник славянских и  русских 
сочинений и статей, внесенных в хро-
нографы русской редакции. Москва. 
1869». Заплатил он за обе 10 рублей. 
Записи об этом приобретении в  «Ка-
талоге» были зачеркнуты, а рядом по-
явилась приписка: «Вернул обратно, 
п<отому> ч<то> экз<емпляр> под-
мочен» [11, с. 109].

Иногда о причинах возврата можно 
только догадываться. Так, после 26 мая 
1901 г. появилась запись Д.В. Ульянин-
ского: «Возвращены обратно Шибано-
ву 3 тома “Трудов Владимирской Уче-

11  Сергей Петрович Трусов (1854—1910) — 

петербургский букинист [см. о нем: 29, с. 91—

92].
12 Иван Михайлович Фадеев (1869—1943) — 

московский букинист [см. о нем: 30, с. 251—252].
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ной Арх<ивной> Комиссии” (13/XI 
1900 г. № 1906/2437-8 и II/IV 1901 г. 
к № 1906/2546). Счет книг уменьшил-
ся на 1/3 и на 6 руб. 30 коп.; след<ова-
тельно> последний №  — 2018/2582» 
[11, с. 226].

Еще один аспект взаимоотношений 
с книготорговцами — общие расчеты за 
определенные периоды времени, если 
оплата не производилась одновремен-
но с  покупкой. Например, в  1907  г. 
Ульянинский записывает: «22 декабря 
я произвел расчет с магазином Вольфа 
за разные книги, которые брал у  него 
в 1907 г. Всего пришлось заплатить ему 
28 р. 92 коп.» [11, с. 448].

Хорошие отношения с  книгопро-
давцами во все времена являлись за-
логом успешного формирования биб-
лиофильских коллекций. Очевидно, 
что не мог не думать о них и Д.В. Улья-
нинский. В этом смысле интересна за-
пись от 5 мая 1901 г. В ней библиофил 
повествует о  попытке установить 
близкий контакт с  одним из предста-
вителей мира книжной торговли. За-
фиксировав приобретение нескольких 
книг у  библиографа и  книготоргов-
ца Юрия Юлиановича Битовта [о его 
библиографической деятельности см.: 
31, с. 77—79], вслед за этим он записы-
вает: «Кроме этого, мной куплена в это 
же время у  Ю.Ю. коллекция русских 
ex-librisʼов в числе 46 №№ за 20 р. 50 к. 
Заплачено за нее несколько дорого, 
дабы приохотить Битовта доставлять 
мне разный подходящий для меня 
товар, т<ак> к<ак> оставив службу 
у Шибанова, он начинает самостояте-
льно заниматься книжным делом» [11, 
с. 223]. Позднее под этой записью по-
явилась приписка: «Недолго. В  авгу-
сте 1901 г. Битовт поступил на службу 
к Параделову13, а в апреле 1902 г. про-
воровался и  был удален со срамом» 
[11, с. 223].

Каким образом хорошие личные 
отношения с  книготорговцами мог-
ли повлиять на формирование биб-
лиотеки, показывает запись от 8 мая 
1899  года. В  ней Д.В.  Ульянинский 
зафиксировал покупку «в Синодаль-
ной Книжной Лавке» (рис. 8) изда-
ния «Горский и Невоструев. Описание 

13  Параделов Михаил Яковлевич (1868—

1913) — антиквар, букинист, издатель, библиофил 

[см. о нем: 30, с. 187—188; 32 и др.]. Он выступал 

как издатель книги Д.В. Ульянинского «Среди 

книг и их друзей» [см., в частности, письмо 

Д.В. Ульянинского к М.Я. Параделову: 33, с. 89].

Рис. 8. Здание Синодальной типографии 

на Никольской ул. в Москве.

Открытка начала XX века
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славянских рукописей Москов<ской> 
Синод<альной> библиотеки. 5 частей. 
М. 1855–1869 г. 9 р<ублей> 40 к<опе-
ек>». Собиратель снабдил ее следую-
щим комментарием: «Как в лавке, так 
и на складе при типографии осталось 
книг самое незначительное число эк-
земпляров (менее 10) и  притом пло-
хой сохранности, т<ак> ч<то> мне 
стоило большого труда скомплекто-
вать вполне безукоризненный экз<ем-
пляр> и  то только благодаря содей-
ствию С.Д.  Войт14, приказывавшего 
вставлять плохие листы из одного эк-
з<емпляра> в другой» [11, с. 129].

В ранний период ведения записей 
Д.В. Ульянинский вписывал в свой ка-
талог своеобразный рейтинг (по сто-
имости покупок) продавцов за истек-
ший год. Например, в конце 1895 г. он 
записал:

«У Шибанова 379 р. 60 к.
— Тастевена15 237 р. 20 к.
— Киммеля16 44 р. 65 к.
— Старицына17 23 р. 40
Мухановских книг18 78 р.
У разных лиц 119 р. 20» [11, с. 24].
Два года спустя структура расходов 

по книгопродавцам выглядела следу-

14  Сергей Дмитриевич Войт (ок. 1847 — ?) — 

с 1892 г. — инспектор, с 1893 г. — и. о. управля-

ющего, в 1896—1910 гг. — управляющий Мо-

сковской Синодальной типографией [см. о нем: 

34, с. 169].
15  Феликс Иванович Тастевен (ум. ок. 1912) — 

московский антиквар-букинист [см. о нем: 29, 

с. 90; 30, с. 240—241].
16  Николай Люциан Киммель (1816—

1905) — владелец книготорговой фирмы в Риге 

[см. о нем: 29, с. 49].
17  Александр Михайлович Старицын 

(1860—1913) — московский антиквар-буки-

нист [см. о нем: 30, с. 233—234].
18  Об участии в распродаже библиотеки 

Мухановых Д.В. Ульянинский упоминает в из-

дании «Среди книг и их друзей» [17, с. 9].

ющим образом: «В 1897  году книги 
приобретались:

У Шибанова на 400 р. — (10 + 17) = 
373 р.

У Клочкова19 на 45 р.
У Старицына на 115 р.
У прочих московских книжников 

и в магазинах 169 р.
У заграничных антиквариев 162 р.
864 р.» [11, с. 80].
Мемуаристы отмечали, что 

Д.В.  Ульянинский внимательно прора-
батывал печатные каталоги антиквар-
ных книжных торговцев, стремясь бы-
стрее сделать заказы на понравившиеся 
ему экземпляры и  опередить возмож-
ных конкурентов [18, с.  11 и  др.]. Лю-
бопытно, но записи в  «Каталоге но-
вых приобретений» свидетельствуют, 
что библиофил не только покупал кни-
ги, но и не без выгоды для себя помогал 
в  отыскании дезидерат продавцов-ан-
тикваров. Так, после 29 января 1902  г. 
появляется запись: «В январе месяце 
В.И. Клочков (Спб.) издал при каталоге 
№ 304 список своих дезидерат. Из это-
го списка я предложил ему  — №  42  — 
за 3 руб. (выписан из Владимир<ско-
го> Губерн<ского> правления за 1 р.) 
и № 78 — за 1 р. 50 к. из числа своих ду-
блетов, полученных в дар от Вл<адими-
ра> Конст<антиновича> Трутовского20. 
Таким образом  — чистая польза  = 3 р. 
50 коп.» [11, с. 249].

Описанный случай требует не-
которого комментария. Обращение 

19  Василий Иванович Клочков (1861—

1915) — петербургский антиквар-букинист [см. 

о нем: 29, с. 50—51; 35 и др.]
20  Владимир Константинович Трутовский 

(1862—1932) — музейный работник, нумизмат, 

коллекционер экслибрисов [см. о нем.: 36], тес-

но общался с Д.В. Ульянинским [см. его письма 

к В.К. Трутовскому: 33, с. 91—93].
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к 304-му каталогу антикварной книж-
ной торговли В.И.  Клочкова (рис. 9) 
показывает, что цензурное разреше-
ние на его выпуск в  свет было полу-
чено 4  января 1902  г. [37, последняя 
стр. обложки]. С учетом того что кни-
гопродавец жил в  Санкт-Петербурге 
(рис.  10), реакция Д.В.  Ульянинско-
го, сумевшего в конце января не толь-
ко ознакомиться со свежим каталогом, 
но и  разыскать книги, нужные Клоч-
кову (рис.  11), представляется свер-
хоперативной. О  каких книгах идет 
речь? Под № 42 в списке разыскивае-
мых изданий В.И. Клочкова значится: 
«Кириллов. Материалы для истории 
Владимирской губ. типографии. 1898» 
[37, с. 1 ненум.]. А под № 78 — «Пта-

шицкий. Краткие сведения о  библио-
теке гр. Литвор-Хребтовича. Москва, 
1899» [37, с. 2 ненум.].

Оба издания имелись в  библио-
теке Д.В.  Ульянинского [38, с.  741—
742, 1074—1075]. В  случае с  книгой 
А.П.  Кириллова [39] вспоминает-
ся размышление Д.В.  Ульянинского 
из его книги «Среди книг и  их дру-
зей»: «Недостаток наших антиквар-
ных каталогов заключается в том, что 
многие издания казенных учрежде-
ний и  разных обществ, продаваемых 
там даже по печатным каталогам, но 
все-таки мало известные вне узко-
го круга специалистов, числятся за-
частую по антикварным каталогам 
в  разряде редкостей и  продаются по 

Рис. 9. Антикварная книжная торговля 

В.И. Клочкова. СПб. Литейный пр. 55. 

Каталог № 304. Санкт-Петербург, 1902. 

Обложка

Рис. 10. Антикварная

и книжная торговля В.И. Клочкова. 

Торговая марка. 

Художник С.С. Соломко
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гораздо высшим против объявленных 
ценам» [17, с. 38]. Приведший множе-
ство примеров такого завышения цен 
библиофил [17, с. 38—41], как видим, 
не преминул воспользоваться своими 
знаниями для извлечения небольшой 
прибыли.

Возможно, Д.В. Ульянинский вспо-
минал эту удачную негоцию с книгой 
А.П. Кириллова и брошюрой С.Л. Пта-
шицкого [40], когда писал в  «Среди 
книг и  их друзей»: «И немало време-
ни прошло, пока я, войдя совершенно 
в  курс библиофильского собиратель-
ства и изучив свои книги и дезидера-
ты в  достаточной подробности, стал 
сам подлавливать своих антикварных 
учителей и  выяснять им, в  свою оче-
редь, разные библиофильские тонко-
сти» [17, с. 50].

Расходы на библиотеку 
и их оправдание

Будучи крайне экономным в  сво-
их расходах, в  том числе и  на книги, 
Д.В.  Ульянинский не забывал отме-
чать не только свои затраты за каждый 
год, но и  ежегодно обновлял в  своих 
записях общую сумму, потраченную за 
все время собирательства на свое биб-
лиофильское увлечение [10, с. 514]. 
О прижимистости Д.В.  Ульянинского 
писали многие его современники [6, 
с. 32; 18, с. 12]. Уместно привести сви-
детельство архитектора и  библиофи-
ла И.Е. Бондаренко (1870—1947), бы-
вавшего у Дмитрия Васильевича дома: 
«Чистота, аккуратность во всем, до-
ходящая до курьезной педантичности 
вроде того, что в столе деньги лежали 
по отдельным конвертам с надписями: 
“на жизнь” (он был одинок и лишь за 
год до смерти женился на своей эко-
номке), “на вино” (он был любитель 

хорошего вина), “на одежу”, “на кни-
ги”, “на карты” и т. д., — и никогда не 
было заимствований из одного кон-
верта в другой» [41, c. 432].

Д.В.  Ульянинский любил полу-
чать книги в  дар. И  в этой связи по-
нятно, что он не поленился подсчи-
тать и количество книг, поступивших 
без финансовых затрат с  его сторо-
ны. После 14 ноября 1916 г. он запи-
сал: «За 1910–1916 гг. мной получено 
в дар книг и брошюр всего 550 экзем-
пл<яров>, что к общему числу посту-
пивших за это время званий — около 
1250, будет составлять до 40%» [12, 
с. 246].

Чрезмерные, на взгляд Д.В. Улья-
нинского, траты на библиофильские 
увлечения требовали отдельного 

Рис. 11. В.И. Клочков. 

Гравюра Ф.А. Меркина.

1890-е гг.
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акта «автокоммуникации», объяс-
нения с  самим собой. Так, в  апреле 
1904 г. он потратил 253 рубля 20 ко-
пеек. И  записал: «Столь крупный 
расход объясняется: усиленной по-
купкой портретов, в  редких экзем-
плярах, бывших в это время на рын-
ке, т<ак> к<ак> если бы пропустить 
этот случай, портреты разошлись бы 
и найти другие экземпляры их было 
бы очень мудрено, тем более что все 
купленные мной экземпляры в  пре-
красных отпечатках и великолепной 
сохранности. Так<им> обр<азом>, 
на портреты пришлось потратить  — 
185 руб. Кроме того, в  это же время 
случилась распродажа книг библио-
теки Ив<ана> Ив<ановича> Давы-
дова, каковым случаем ввиду удиви-
тельной сохранности экземпляров 
и  превосходного подбора изданий 
нельзя было пренебрегать. Все это 
вместе взятое и вызвало за апрель ме-
сяц столь крупный для меня расход. 
Вообще, 1904 год является для меня 
очень расходным, но зато приобрета-
ются драгоценные издания и портре-
ты, не часто встречающиеся в прода-
же, чем при полноте моего собрания 
приходится особенно дорожить» [11, 
с. 324—325].

Крупные расходы могли оправды-
ваться и дополнительными доходами, 
связанными с  библиофильской дея-
тельностью. В августе 1898 г. Д.В. Улья-
нинский приобрел у  П.П.  Шибанова 
конволют, содержащий «Списки ти-
тулованным родам и  лицам Россий-
ской империи» В.В.  Руммеля (СПб., 
1892) и  «Продолжение списков титу-
лованным родам и лицам Российской 
империи» (СПб., 1894), и литографи-
рованное издание «Список лиц Корса-
ковых, Римских-Корсаковых и князей 

Дондуковых-Корсаковых с  краткими 
биографическими сведениями» (СПб., 
1893). За каждое из них было заплаче-
но по 30 рублей [11, с. 100; 42, с. 1248, 
1349.]. Библиофил сопроводил покуп-
ку письменным объяснением: «Мною 
заплачено за №№ 119/1486 и 123/1490 
по такой высокой цене лишь ввиду 
того, что в текущем августе за испол-
нение комиссии Ген<надия> Вас<и-
льевича> Юдина по приобретению 
книги “Биографический очерк графа 
Вл<адимира> Гр<игорьевича> Орло-
ва” получено пользы 18 руб. (куплено 
за 30 р<ублей>, пересылка 2 р<убля>, 
продано за 50 р<ублей>)» [11, с. 101]. 
Таким образом, заработав на поиске 
дезидераты для сибирского коллеги-
библио фила [подробнее об отношени-
ях с Г.В. Юдиным см.: 43, с. 150—153, 
163, 206; 44], Д.В. Ульянинский нашел 
оправдание собственным серьезным 
расходам21.

12 апреля 1908 г. библиофил зафик-
сировал приобретение «у П.П. Шиба-
нова» «Афанасия Скиады два ката-
лога греческих рукописей в Cvнодал. 
Библиотеке кодiков. М. 1723. На рус-
ском и  латинском языке. 200 р<у-
блей>» [11, c. 461]. Приобретение 
редчайшего издания стало событием 
в  библиофильской жизни Д.В.  Улья-
нинского. Он посвятил ему неболь-
шое книговедческое исследование 
во втором томе печатного описания 
своей библиотеки [38, с.  910—914]. 

21  Из записей в «Каталоге» следует, что слу-

чай с Г.В. Юдиным не был единичным. 

Д.В. Ульянинский брал комиссионные за пои-

ски книг и с других лиц. Так, 10 марта 1898 г. 

появилась запись (впоследствии зачеркнутая): 

«За разыскание книг по поручению В.Н. Бо-

брова для его знакомого в Спб. 3 р<убля> 

10 к<опеек>» [11, с. 86].
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А в  рукописном «Каталоге» биб-
лиофил не смог удержаться от ком-
ментария: «Это самая дорогая отдель-
но изданная книга моей библиотеки. 
К  П.П.  Шибанову перешла в  соста-
ве библиотеки Харьк<овского> про-
ф<ессора> П.А.  Безсонова, где она 
была в  совершенном забросе и  даже 
не описана» [11, с.  461]. В  тот же 
день библиофил специальным пись-
мом поблагодарил П.П. Шибанова за 
«украшение» своей библиотеки [45, 
c. 120].

Иногда высокая цена книги при-
водила к  целой операции, чтобы со-
кратить расходы. Например, 19 апре-
ля 1911  г. Д.В.  Ульянинский записал: 
«В  начале 1911  г. Андр<ей> Серг<е-
евич> Молчанов (Спб.)22 предложил 
мне купить отпечатанное в 10 экз. из-
дание “Гербы 3-й части Гербовника 
Царства Польского. Составили В. Лу-
комский и С. Тройницкий. СПб. 1910” 
за 100 р<ублей>. Находя эту цену 
весьма высокой, я отказался. Спустя 
некоторое время А.С. <Молчанов> 
предложил этот “Гербовник” в  об-
мен на 1 ч<асть> “Общего гербовни-
ка Рос<сийской> Империи” с  допла-
тою 10 р<ублей> за его комиссионные 
хлопоты. 1-ую ч<асть> “Общего Гер-
бовника” в  отличном экз., но только 
без родословной таблицы, мне уда-
лось приобрести от С.П.  Виноградо-
ва за 25 р<ублей>. Владелец же поль-
ского гербовника согласился получить 
экз. русского “Гербовника” без табли-
цы. Таким образом, обмен этот состо-
ялся и обошелся мне в 35 р<ублей>» 
[12, с. 47—48].

22  Андрей Сергеевич Молчанов (1880—

1940) — петербургский букинист [см. о нем: 29, 

с. 64—65].

События, не связанные 
с библиофильством

Д.В.  Ульянинский практически 
не делал записей, не связанных с  его 
книжными приобретениями. Тем бо-
лее интересны его заметки, появивши-
еся в «Каталоге» в декабре 1905 года. 
Месяц открывается записью: «9 чис-
ла началось в  Москве вооруженное 
восстание пролетариата. На улицах 
бар<р>икады. 10, 11, 12  — бой войск 
на улицах с восставшими революцио-
нерами. Все время залпы артиллерии. 
Сидим дома. Настроение самое удру-
ченное, близкое к  панике. Составля-
ются планы бегства из квартир» [11, 
с. 382]. И прямо за этим текстом следу-
ет обычная информация об очередном 
приобретении: «12 <декабря>. Полу-
чено в  дар от Г.А.  Власьева. Род дво-
рян Власьевых. Спб. 1905. (150 экз. — 
Спис. книг 1905  г., №  3496)» [11, 
с. 382].

Зафиксировал библиофил и  за-
вершение противостояния револю-
ционеров и  правительственных сил: 
«Восстание и  сражения на улицах 
продолжались 13, 14, 15; 17-го гро-
мили артиллерией Пресню. 18–20 до-
кончилось очищение занятых дружи-
нами районов. С  21-го жизнь вошла 
в  норму, а с  23-го разрешено выхо-
дить до 12 час. ночи» [11, с. 382]. По 
всей видимости, революционные со-
бытия были настолько неординарны-
ми в  жизни Д.В.  Ульянинского, на-
столько нарушили привычный ход 
жизни, что он посчитал необходи-
мым отразить их в  своих заметках. 
Интересно отметить, что революция 
1905—1907  гг. сказалась и  на биб-
лиофильских пристрастиях Дмитрия 
Васильевича. Около года он целена-
правленно собирал издания об осво-
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бодительном движении в России. Но 
затем, осознав огромный объем выхо-
дивших по этой теме книг и, особен-
но, брошюр, ликвидировал данный 
раздел в своей коллекции [подробнее 
см.: 46].

Д.В.  Ульянинский сделал в  «Ката-
логе» и  запись об интимном, личном 
событии. В  начале 1907  г. он заносит 
в него сообщение о кончине своей ма-
тери, оформив запись траурной рам-
кой, явно подражающей печатным не-
крологам, появлявшимся в  газетах: 
«В ночь с 20 на 21 января, в 1 ч. 20 м. 
скончалась после непродолжительной 
тяжкой болезни Екатерина Сергеевна 
Ульянинская. Отпевание происходи-
ло 23-го января в  Туле, а погребение 
24-го января, в  Москве, на Пятниц-
ком кладбище» [11, с.  427] (рис. 12). 
Таким образом, становится понятно, 

что отдельного дневника, посвящен-
ного служебным и личным событиям, 
Д.В.  Ульянинский не вел и  использо-
вал для этого в  редких случаях свой 
инвентарь поступлений книг в  лич-
ную библиотеку.

*  *  *
В последние годы заметен явный 

рост интереса к  жизни и  творчеству 
Д.В. Ульянинского [47]. Особенно от-
радно, что в  научный оборот вводят-
ся новые источники, как его труды 
[48], так и  его эпистолярное насле-
дие [33; 45; 49; 50; 51 и др.]. В данном 
контексте «Каталог новых приобре-
тений библиотеки» Д.В. Ульянинско-
го представляет значительный инте-
рес как эго-текст, непосредственно 
отражающий библиофильскую жизнь 
автора и его переживания, связанные 
с  ней. В  нем библиофил не только 
фиксировал все поступления в  лич-
ную библиотеку, но и оставлял записи 
дневникового характера. Из них мож-
но узнать о  складывании структуры 
библиотеки, изменениях в  учетной 
политике, исключаемых по разным 
причинам изданиях. В  этом эго-тек-
сте коллекционер фиксировал труд-
ности в  собирательской деятельно-
сти, оправдывал перед самим собой 
высокие затраты на книги, радовался 
удачным приобретениям и даже от-
мечал некоторые события обществен-
ной и личной жизни23. 

Поскольку эти записи предназна-
чались для самокоммуникации, са-
морефлексии по поводу самого важ-

23  Особая тема записей в «Каталоге новых 

приобретений»  — это сведения о продажах и 

обменах, которые осуществлял Д.В. Ульянин-

ский. Но она настолько обширна, что ей стоит 

посвятить отдельную статью.

Рис. 12. Запись Д.В. Ульянинского  

с некрологом Екатерины Сергеевны 

Ульянинской (январь 1907 г.)
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ного жизненного увлечения24, то 
значительная часть из них не пере-
кочевала в  комментарии, помещен-
ные в  печатных томах описания биб-
лиотеки. М.М. Михеев говорит о том, 
что «дневниковая проза, эго-текст, или 
пред-текст» выполняет роль чернови-
ка сознания и часто развивается в тра-
диционные литературные формы  — 
мемуары, рассказы, очерки, повести, 
романы и т. д. [4, с. 23]. В этом смыс-
ле «Каталог новых приобретений» вы-
ступает как черновик, пред-текст для 
подробного библиографического опи-
сания личной библиотеки, получив-
шего печатное воплощение. Это обсто-
ятельство делает записи уникальным 
источником как для биографии 
Д.В. Ульянинского, так и для истории 
мира антикварной книжной торговли 
и библиофильства конца XIX — нача-
ла XX века.

Двоюродный брат Дмитрия Васи-
льевича, Николай Юрьевич Ульянин-
ский (рис. 13), называл его идеальным 
библиофилом. И  указывал, что «осо-
бенно поучительным является его ин-
вентарный каталог, сравнительно не-
давно попавший в мое распоряжение. 
Его он вел с  1895  г. по 1917  г. вклю-
чительно. Он весь проникнут осмыс-
ленным единством плана, изобилует 
множеством любопытных подробно-
стей и вместе с тем очень ярко харак-
теризует личность самого собирателя» 
[6, с.  40]. «История русской библио-

24  По образному выражению М.М. Михее-

ва, дневник — это необходимое только его ав-

тору «самодисциплинирующее, автодидакти-

ческое устройство» [4, с. 24]. Понятно, что 

регулярные записи в «Каталог новых приоб-

ретений» являются частью образа педанта, ка-

ким предстает Д.В.  Ульянинский в воспоми-

наниях современников.

графии и книжного собирательства — 
это живые процессы, полные захва-
тывающего интереса»,  — утверждал 
Н.Ю. Ульянинский [6, с. 41]. 

Именно такие источники, как эго-
текст Д.В.  Ульянинского, представ-
ленный в  его записях в  «Катало-
ге новых приобретений», открывают 
возможность не только изучать ре-
зультаты библиографической и  биб-
лиофильской деятельности, но 
и прочувствовать их как «живые про-
цессы».
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Abstract. The article analyzes the handwritten “Catalog of New Library Acquisitions” by 
the famous bibliographer and bibliophile D.V. Ulyaninsky (1861—1918), stored in the de-
partment of Rare books (the Book Museum) of the Russian State Library. It is considered 
as an ego-text that directly reflects the bibliophile life of the author and his experiences 
related to it. In the text, the bibliophile not only recorded all receipts to his personal 
library, but also left diary entries. From them, you can learn about the folding of the 
library structure, changes in the accounting system, and the exclusion of publications 
from its composition. In his diary entries, which became acts of self-communication and 
self-reflection, the bibliophile described his relationship with booksellers, difficulties 
in collecting, justified for himself the high costs of books, rejoiced at successful acquisi-
tions, noted some events of public and personal life, etc.
It is concluded that the “Catalog of New Library Acquisitions” acted as a draft, a pre-text 
for a detailed bibliographic description of the library of D.V. Ulyaninsky, which received 
a printed embodiment. Many of his notes remain only in manuscript. This fact makes them 
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Курьер
Всероссийская библиотечная конферен-

ция «Специализированные библиотеки как 

феномен современного культурного мира» 

(к 20-летию открытия библиотеки «Дом 

А.Ф. Лосева») состоится 26—27 сентября 

2024 г. в ГБУК г. Москвы «Дом А.Ф. Лосе-

ва  — научная библиотека и мемориальный 

музей» при поддержке Департамента куль-

туры г. Москвы, ГБУК г. Москвы «Мосраз-

витие», Государственной публичной истори-

ческой библиотеки России.

На конференции планируется осве-

тить следующие темы: «История создания 

и  развития специализированных библио-

тек в  контексте их основных характеристик 

и особенностей»; «Роль специализированных 

библиотек в общей системе информацион-

но-библиотечного обслуживания»; «Ком-

плектование специализированных библио-

тек — основные проблемы и пути решения»; 

«Культурное наследие в специализированных 

библиотеках»; «Развитие индустрии цифро-

вых технологий и их применения в програм-

мах сохранения культурного наследия в спе-

циализированных библиотеках»; «Музейная 

и издательская деятельность в специализиро-

ванных библиотеках: перспективы и резуль-

таты»; «Специализированные библиотеки в 

программах культурной повестки городов».

К участию в работе конференции пригла-

шаются специалисты IT-сферы, библиоте-

кари, библиографы, преподаватели высшей 

и средней школы, музейные и архивные спе-

циалисты.
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Реферат. Представлена рецензия на второе, исправленное и дополненное изда-
ние учебника «Библиографоведение», выпущенное издательством «Профессия» 
в Санкт-Петербурге в 2023 г. (авторы — О.П. Коршунов, Н.К. Леликова, Т.Ф. Лиховид). 
По сравнению с предыдущим (2014) настоящее издание дополнено новой информа-
цией по теории и практике библиографической деятельности в нашей стране и за ру-
бежом. Рассмотрены основные понятия, концепции, структура, цели и задачи библио-
графоведения в системе документальных коммуникаций. Особое внимание уделено 
характеристике основных видов, типов и форм существования библиографической 
информации, а также актуальным нормативным документам для сферы библиогра-
фии. В рецензии раскрыто основное содержание и значение данного учебника не 
только для подготовки бакалавров, но и для более широкого круга специалистов 
в разных отраслях книжного дела. Делается вывод, что рецензируемая книга необ-
ходима для развития библиографоведческого знания, которое в современной России 
должно опираться на богатые национальные культурные традиции.  
Ключевые слова: О.П. Коршунов, Н.К. Леликова, Т.Ф. Лиховид, библиография, библио-
графоведение, учебник для вузов, подготовка библиографов, библиографическая дея-
тельность, библиографическая информация, библиографические процессы, классифи-
кация, концепции, терминология.
Для цитирования: Сухоруков К.М. «Библиографоведение» как учебник не только для ба-
калавров // Библиография и книговедение. 2024. № 1. С. 125—134. DOI: 10.25281/2411-
2305-2024-1-125-134.

Д
анный учебник (под общей ре-
дакцией Н.К. Леликовой) [1] 
имеет устоявшуюся репутацию 

и поэтому не нуждается в особых пред-
ставлениях. Имена его авторов, вклю-
чая, к сожалению, уже ушедшего от нас 
О.П. Коршунова (1926—2013), хорошо 
известны как классики отечественно-
го библиографоведения. Во введении 
к учебнику справедливо говорится об 
устоявшейся традиции выпуска высо-

кокачественной учебной литературы 
для курсов общей библиографии и биб-
лиографоведения в нашей стране.
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Несомненным лидером среди авто-
ров учебных пособий многие годы был 
профессор О.П. Коршунов, к которо-
му в 2014 г. присоединились Н.К. Ле-
ликова и Т.Ф. Лиховид. Результатом 
их творческого содружества стало 
первое издание рецензируемого здесь 
«Библиографоведения» [2].

Документографическая концеп-
ция библиографии О.П. Коршунова 
была впервые сформулирована им 
еще в 1975 г. [1, с. 10]. До 2014 г. она 
была отражена в целом ряде учебни-
ков [напр., 3; 4]. Вместе с тем теория 
и практика библиографии не стоят 
на месте, что нашло свое отражение 
и в ряде новых ГОСТов, в том числе 
и в сфере терминологии. В итоге со-
авторы данного учебника внесли из-
менения, добавив новый и заодно со-
кратив кое-где устаревший контент, 

в том числе и в списках рекоменду-
емой литературы к каждому разделу.

Однако в целом структура учебни-
ка не изменилась по сравнению с ис-
ходным изданием 10-летней давно-
сти. Лишь добавились уточняющие 
формулировки в названиях некото-
рых глав или их параграфов.

Вместо закрывающего первое из-
дание 2014 г. предметного указателя 
в рецензируемом учебнике появил-
ся «Словарь основных терминов» на 
базе трех ГОСТов СИБИД по библио-
графической деятельности и терми-
нологии (принятых в 2018—2022 гг.). 
Почти к каждому второму термину 
(а их всего 68)  — отсылка к соответ-
ствующему стандарту, зато отсутству-
ют привязки как нормированных, так 
и всех остальных определений к кон-
кретным страницам учебника. Об 
этом можно только пожалеть с точки 
зрения удобства обеспечения учебно-
го процесса.

Подробный анализ содержания 
этих ГОСТов дан в статье Г.Л. Леви-
на «Стандартизованная библиогра-
фическая терминология: современное 
состояние», опубликованной в на-
шем журнале [5]. В ней особое внима-
ние было уделено наиболее значимо-
му источнику (ГОСТ Р 7.0.76—2022 
«Библиографирование. Библиогра-
фические ресурсы»). Повлияли на из-
менения в тексте данного учебника 
также ГОСТ Р 7.0.107—2022 «Библио-
течно-информационная деятельность. 
Термины и определения» и ГОСТ  Р 
7.0.103—2018 «Библиотечно-инфор-
мационное обслуживание. Термины 
и определения». В этой же статье ука-
зывалось, что по ГОСТ Р 7.0.103—2018 
уже ведется работа по пересмотру [5, 
с. 94], однако ни автор данной публи-
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кации, ни тем более авторы рецензи-
руемого учебника не могли предпола-
гать, что данный стандарт прекратит 
действовать уже в 2023 г. (а это весьма 
важное обстоятельство).

Указанный ГОСТ пересматрива-
ется под эгидой Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) и должен 
быть утвержден в новой редакции 
в 2024 г. под тем же названием. На-
деемся, что кардинальных изменений 
все же не ожидается, а потому и тер-
минологическая составляющая дан-
ного учебника сохранит свою акту-
альность.

Учебник открывается небольшой 
вводной главой, рассказывающей 
о значении библиографии и библиогра-
фоведения, различной трактовке этих 
понятий в России и за рубежом (в за-
висимости от традиций и доминирую-
щего целеполагания в библиографи-
ческой науке и практике конкретной 
эпохи). Констатируется, что «мно-
гозначность термина “библиография” 
остается объективным фактом, с кото-
рым приходится считаться» [1, с. 14].

В главе 1 первого раздела «Основы 
теории библиографической информа-
ции» излагаются главные принципы 
системно-деятельностного подхода 
к общей теории библиографии. Суть 
их в том, что всякая система  — часть 
более широкой системы (метасисте-
мы). В роли последней для библиогра-
фии выступает система документаль-
ных коммуникаций (СДК), которая, 
в свою очередь, основана на «исто-
рическом процессе функционирова-
ния — производства и потребления — 
знаний (информации) в человеческом 
обществе» [1, с. 17].

После этого постулата авторы ло-
гично переходят к характеристике ба-

зовых терминов «коммуникация», 
«информация», «документ» и произ-
водных от них (к примеру, коммуника-
ции делятся на социальные и несоци-
альные, а социальные, в свою очередь, 
на информационные и неинформа-
ционные). Упоминается и нынеш-
няя конкуренция терминов «доку-
мент» и «информационный ресурс». 
Здесь внимание рецензента привлек-
ло утверждение: «Пока сложно пред-
ставить, что бумажная книга или ста-
тья — это ресурс» [1, с. 19]. Думается, 
что многим читателям (как прошлых 
веков, так и нынешнего) столь же 
сложно было бы признать названные 
объекты документами (особенно  — 
применительно к беллетристике).

В учебнике используются следую-
щие определения: «Библиография — об-
ласть научно-практической деятельно-
сти по подготовке библиографической 
информации и библиографическому 
обслуживанию пользователей инфор-
мации. Библиографоведение — научная 
дисциплина, изучающая эту деятель-
ность (библиографоведение)» [1, с. 15].

Эти определения почти полно-
стью (за исключением одного сло-
ва) повторяют текст из первого изда-
ния десятилетней давности, но уже 
тогда их формулировки вызвали во-
просы у Г.Н.  Швецовой-Водки, ре-
цензировавшей учебник в журнале 
«Библиография» [6, с. 108]. Она спра-
ведливо отмечала, что такой подход 
выглядит очень странно, если иметь 
в виду трактовку самого О.П. Коршу-
нова библиографии как универсаль-
ной системы, охватывающей не только 
практическую сферу деятельности, но 
и учебно-воспитательную, организа-
ционно-управленческую и научно-ис-
следовательскую.
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Как может увидеть внимательный 
читатель, в нынешней редакции го-
ворится не просто о «практической», 
а именно о «научно-практической» 
деятельности. Но можно согласиться 
и с утверждением Г.Н. Швецовой-Вод-
ки, что само содержание главы 6 «Об-
щее представление о библиографии 
как области деятельности» или гла-
вы  7 «Основные компоненты биб-
лиографической деятельности» зна-
чительно шире ранее приведенного 
определения. Из этих глав следует, 
что библиография, как это и подчер-
кивал О.П. Коршунов, действительно 
универсальна по своим целям и охва-
ту различных информационно-ком-
муникационных сфер деятельности.

В главе 3 изменено название вто-
рого параграфа: «Библиографическое 
пособие» стало «Библиографическим 
ресурсом» (в соответствии с ука-
занным выше ГОСТ Р 7.0.76). Но 
и пособиям, и ресурсам свойственно 
жанровое разнообразие. В библио-
графической науке, однако, понятия 
«тип» и «жанр» не получили точно-
го определения. Пока различия меж-
ду ними проводятся интуитивно или 
«по аналогии с другими областями 
знания» [1, с. 47].

Впрочем, споры об эволюции нор-
мативных терминов не всегда подхо-
дят для учебного пособия, о чем мы 
не раз говорили (см., к примеру, [7]). 
Зато бесспорно оправданно неизмен-
ное в обоих изданиях учебника за-
ключение-резюме к его первой главе. 
Речь идет о связующем звене (посред-
нике) между производством и потре-
блением знаний, в роли которого вы-
ступает рукописная, печатная и/или 
электронная книга. При этом связь 
производителя и потребителя зна-

ний диалектична, поскольку произво-
дитель выступает и как пользователь 
фиксатора знаний (документа), без 
чего он не сможет производить новое 
знание [1, c. 25].

Эта идея находит свое выражение 
в главе второй, посвященной роли 
и месту именно библиографической 
информации (БИ) в роли посредника. 
Авторы доказывают, что отношение 
«книга  — читатель»  — это исходный 
пункт теории БИ, а «чтение — это бес-
конечный процесс реализации и вме-
сте с тем расширенного воспроизвод-
ства соответствий между книгами 
и читателями» [1, с. 27]. Без подобного 
соответствия система коммуникации 
не работает вообще или малоэффек-
тивна.

Однако в самой СДК всегда суще-
ствуют информационные барьеры, по-
скольку содержание разных докумен-
тов неоднородно и адресовано разным 
группам пользователей. Последние, 
в свою очередь, не всегда могут знать, 
в каких документах они могут его по-
лучить и каким образом использовать. 
К тому же человек чисто физически 
не в силах изучить весь интересую-
щий его контент как по объективным 
причинам (не зависящим от него), так 
и по субъективным (например, незна-
ние какого-либо языка или отсутствие 
средств для оплаты доступа к инфор-
мации) [1, с. 29—31].

Подобного рода барьеры должны 
снимать посреднические подсистемы 
в СДК. Применительно к книжному 
делу — это особый вид социальной ин-
формации: БИ, которая обеспечивает 
движение к пользователям не самих 
документов, а сведений о них.

В следующих главах логично с точ-
ки зрения документоведения раскры-
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ты формы существования БИ, ее со-
циальные функции, а также структура 
и качество. При этом авторы широко 
используют экскурсы в историю с ука-
занием конкретных личностей, внес-
ших особый вклад в ту или иную сфе-
ру производства и использования БИ. 
Здесь не требуется пересказывать со-
держание, поскольку даже отдель-
ные параграфы охватывают темы, рас-
крывавшиеся в монографиях, статьях 
и докладах отечественных и зарубеж-
ных исследователей. К тому же в ос-
новном здесь повторяется текст пер-
вого издания.

Отметим лишь корректировку за-
вершающей теоретический раздел 
формулировки: «Где бы ни обнару-
живались и как бы терминологически 
ни обозначались вторично-докумен-
тальные процессы (свертывание, ана-
литико-синтетическая переработка, 
избирательное распространение ин-
формации, библиографирование, ан-
нотирование, каталогизация и т. д.) 
и соответствующие объекты (печат-
ный указатель литературы, электрон-
ный библиографический ресурс, рефе-
ративный журнал, каталог, картотека... 
и т. п.), во всех случаях и в тех преде-
лах, в каких речь идет о доведении до 
пользователей сведений о документах 
(но не самих документов) в целях по-
иска, оповещения и рекомендации, мы 
имеем дело с библиографическими по 
своей сущностной природе явления-
ми» (цит. по: [1, с. 78—79]).

Что касается следующих двух ос-
новных разделов, то за исключени-
ем редакционной правки (в частно-
сти, замены «пособий» «ресурсами»), 
каких-либо кардинальных отличий 
от предыдущего издания нами не об-
наружено. По поводу давней крити-

ки Г.Н.  Швецовой-Водки ряда аспек-
тов классификации этих пособий [6, 
с. 109] нам кажется вполне резон-
ным утверждение соавторов учебника 
о том, что они не стремились достичь 
исчерпывающей полноты.

Главное — показать учащимся раз-
нообразие возможных оснований для 
фасетно-блочной классификации биб-
лиографических ресурсов. В  качестве 
наиболее общих и главных критериев 
здесь указаны социальное назначение, 
объекты библиографирования, его ме-
тоды и форма ресурса [1, c. 131—135]. 
Эта схема практически не изменилась 
по сравнению с прошлым изданием, 
что говорит о ее соответствии требова-
ниям современной теории и практики 
библиографической деятельности.

Особое внимание рецензен-
тов (как  Г.Н. Швецовой-Водки  — 
в 2014  г., так и наше  — в 2024 г.) 
привлек параграф 3 «Принципы биб-
лиографической деятельности» из 
шестой главы, который остался не-
изменным в обоих изданиях. Авторы 
учебника справедливо указывают, 
что в советское время доминиро-
вал принцип партийности библио-
графии. Но с исчезновением СССР 
исчез и этот принцип, поскольку 
сами «принципы, в отличие от зако-
нов, — субъективны, они устанавли-
ваются человеком и обществом» [1, 
с. 89]. С этим трудно спорить, но еще 
Г.Н.  Швецова-Водка справедливо 
указала, что предложенные авторами 
как актуальные принципы докумен-
тального мышления, библиографи-
ческого всезнайства (в позитивном 
смысле), полноты, точности и каче-
ственной избирательности в обла-
сти практики фактически являют-
ся не принципами, а желательными 
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или даже требуемыми навыками на-
стоящего библиографа, т. е. характе-
ризуют его как личность настоящего 
специалиста [6, с. 109]. Но и предла-
гаемый ею взамен и трактуемый как 
базовый принцип библиографиче-
ского отграничения библиографии 
от других сфер деятельности вряд ли 
удачен, поскольку именно библио-
графия неразрывно связана (целями 
и задачами, тематически, структур-
но, хронологически и т.  д.) со всеми 
сферами не только книжного дела, 
но и культуры, науки, просвещения.

Заключает седьмую главу фра-
за, призванная обобщить все выше-
названные принципы и требования 
(она неизменна в обеих редакциях 
учебника): «Идеологическое кредо 
библиографической избирательно-
сти можно сформулировать так: до-
пустимо (приемлемо) все то, что не 
противоречит общечеловеческим цен-
ностям» (выделено нами.  — К. С.) 
[1, с. 91]. Такое кредо вряд ли добав-
ляет что-либо к нашим представле-
ниям о принципах вообще, а в сфере 
библиографии — в частности. Но оно, 
безусловно, формально соответству-
ет духу действующей в РФ Конститу-
ции, где по-прежнему наложен офи-
циальный запрет на государственную 
идеологию.

Однако в реальности такая идеоло-
гия присуща любому государству. По 
нашему мнению, принципы любой 
деятельности и в прошлом, и в совре-
менных условиях прямо или косвен-
но зависят от особенностей и прио-
ритетов государственного устройства 
и общественного управления, т. е. 
пресловутые экономический базис 
и идеологическая надстройка взаи-
мосвязаны.

Но в условиях СВО и всевозмож-
ных ограничений и санкций против 
России общечеловеческие ценности 
вряд ли помогут нам в решении задач 
информационного обеспечения оте-
чественного книжного дела и книж-
ной культуры. Куда полезнее и акту-
альнее здесь были бы традиционные 
ценности, т. е. принципы патриотиз-
ма, опоры на собственные силы и ре-
сурсы, обращения к нашим культур-
ным традициям и приоритетам. Речь 
здесь идет об обращении к проверен-
ному историческому опыту, в том чис-
ле и советскому, когда книга была не 
только (и не просто) товаром.

Что касается информационно-
го обеспечения и сопровождения из-
дательской деятельности, то недавно 
введены блокировки участия России 
в деятельности ряда международных 
ассоциаций и организаций, в том чис-
ле Технического комитета 46 Между-
народной организации по стандарти-
зации (ИСО/ТК 46), ответственного 
за международную стандартизацию 
информационных, библиотечно-биб-
лиографических и издательских про-
цессов. То же самое касается наукоме-
трических баз данных (типа CrossPef 
или WoS), что, несомненно, будет от-
ражаться на развитии нашей биб-
лиографии. В то же время внутрен-
няя и внешняя политика сохранения 
и приумножения всех достижений 
нашей страны и ее народа были, есть 
и будут актуальнее очень абстракт-
ных, а то и спорных общечеловеческих 
ценностей!

И здесь нельзя обойтись без базо-
вого понятия «библиографическая 
культура», которое, к сожалению, не 
получило отражения в данном учеб-
нике (ни в 2014 г., ни в 2023 г.). Обо-
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снование важности этого явления 
содержится в нашей статье «Россий-
ская печатная книга, книжная и биб-
лиографическая культура на совре-
менном этапе» [8]. Эта публикация 
во многом опиралась на более ранние 
труды М.Г. Вохрышевой [9] и Н.Б. Зи-
новьевой [10]. Подчеркнем еще раз: 
«Понятие “библиографическая куль-
тура” опирается на общее понятие 
“культура”, которая понимается как 
развивающаяся система материаль-
ных и духовных ценностей, процесс 
человеческого творчества и трансля-
ции накопленного опыта, регулятор 
социального взаимодействия, инте-
гратор интеллектуальных человече-
ских усилий. Библиография являет-
ся частью культуры и одновременно 
одним из механизмов ее существова-
ния… Библиографирование есть со-
зидательная духовная деятельность, 
а не услуга по предоставлению ранее 
созданного знания…» [8, с. 103].

Таким образом, в состав библио-
графической культуры входят следу-
ющие компоненты: культура созда-
ния библиографической информации, 
культура поиска, культура выбора, 
культура переработки, потребления 
и использования библиографической 
информации.

Вышесказанное убедительно под-
тверждается содержанием главы 9 
«Основные виды библиографии» 
(особенно важен параграф 1 «Нацио-
нальная библиография»). Эта глава 
дополнена актуальными сведениями 
о различных официальных докумен-
тах, в том числе о руководстве ИФЛА 
«Обеспечение тематического досту-
па в национальной библиографии» 
(2017  г.) [11]. Не меньше внимания 
уделено новым ГОСТам СИБИД 

и различным документам Российской 
библиотечной ассоциации.

Полезна и актуальна информация 
о нынешней деятельности и издани-
ях Российской книжной палаты, пере-
шедшей в октябре 2022 г. в состав РГБ, 
а также о работе книжных палат (или 
выполняющих аналогичные функции 
других подразделений в составе на-
циональных библиотек или архивов) 
национальных республик — субъектов 
РФ. В этой главе очень удачно сочета-
ются историческая, биографическая 
и библиографическая информация. 
Все это позволяет молодому читателю 
осознать комплексное сочетание ны-
нешних тенденций в сфере библиогра-
фической деятельности  — многогран-
ного явления в области отечественной 
книжной культуры. Становится ясен 
и конкретный вклад ее выдающих-
ся деятелей в становление и развитие 
главных видов современной библио-
графии.

Еще раз подчеркнем, однако, наше 
давнее несогласие с повсеместным 
вытеснением термином «националь-
ная библиография» давно устоявше-
гося термина «государственная». Ав-
торы учебника считают это более 
корректным [1, с. 163], а автор этих 
строк  — нет, с учетом наличия и вы-
пуска изданий национальной библио-
графии в разных субъектах России. Го-
сударственная библиография точнее 
определяет место именно общероссий-
ской библиографии, в том числе и обо-
значая статус ответственного за нее 
сейчас субъекта деятельности (ведь 
РГБ — это именно «государственная» 
библиотека, и выпускаемые теперь 
под ее эгидой «летописи» — «государ-
ственные библиографические указате-
ли» (см., к примеру, [12]).
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Третий раздел учебника посвя-
щен библиографоведению как ком-
плексной науке о комплексном виде 
деятельности  — библиографии. Гла-
вы 10 и 11 мало изменились по срав-
нению с предыдущим изданием. Они 
посвящены изложению законов и за-
кономерностей библиографии, харак-
теристике структуры и содержания 
библиографоведения как системы. 
Единственный вопрос связан с трак-
товкой термина «книга» при решении 
вопроса о соотношении книговедения 
с библиографией. Авторы считают не-
обходимым ограничить понятие «кни-
га» произведениями печати и дела-
ют вывод, что библиография связана 
не только с ними, т. е. шире объектов 
книжного дела [1, с. 226].

Здесь возникает уже ранее отме-
ченная нами (для «документа» и «ре-
сурса») почти тупиковая терминоло-
гическая ситуация: ведь само понятие 
«книга» постоянно расширяется (есть 
не только печатная, но и электронная, 
и аудиокнига), а одним из двух корней 
в словах «библиография» и «книгове-
дение» (или «библиология») является 
именно «книга». С точки зрения фор-
мальной логики одна наука и сфера де-
ятельности изучает книгу (к каковой 
в старину зачастую относили и другие 
произведения письменности и печа-
ти), а другая — ее описывает и сообща-
ет о ее существовании. Есть еще биб-
лиотека — хранилище книг и книжная 
торговля («библиополистика») — тор-
говец книгой.

Впрочем, в резюме к главе 11 
справедливо говорится, что интегра-
ционные процессы всех вышеназван-
ных сфер деятельности и научных 
дисциплин (а вместе с ними и науч-
но-информационной деятельности) 

намного сильнее ведомственной раз-
общенности [1, с. 227]. Компьюте-
ризация резко ускоряет и расширя-
ет взаимовыгодное взаимодействие 
и кооперацию усилий и ресурсов 
всех вышеназванных областей и от-
раслей научной и практической дея-
тельности.

Зато последние две главы (12 и 13) 
о разработке теории библиографии 
в России и за рубежом очень суще-
ственно дополнены новой информа-
цией, доказывающей, что эта теория 
постоянно развивается и идет в ногу 
со временем. Здесь сконцентрирована 
история и современность, выделены 
научные школы и концепции, приве-
дено множество дат, фактов, персона-
лий, их фото. У Г.Н. Швецовой-Вод-
ки, правда, в свое время возник 
вопрос, «смогут ли студенты, толь-
ко приступающие к изучению биб-
лиографоведения, освоить этот мате-
риал?» [6, с. 111].

Нам представляется, что такое опа-
сение напрасно, поскольку часто биб-
лиография именно в историческом 
развитии наиболее интересна для уча-
щихся. К тому же нужно еще раз под-
черкнуть, что научный уровень под-
готовки текста и читательский адрес 
подобного учебника намного шире 
круга только бакалавров. В принци-
пе он вполне мог бы претендовать и на 
статус научно-практического издания 
для всех специалистов отрасли, в том 
числе и для курсов повышения квали-
фикации библиотечно-библиографи-
ческого персонала.

Все замечания автора этой рецен-
зии никоим образом не должны вы-
зывать сомнений в чрезвычайно вы-
соком качестве содержания, а заодно 
и формы представления информации 
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(здесь налицо логичная структура из-
дания, отлично продуманные верстка, 
шрифтовое оформление, колонтиту-
лы, твердый переплет и т. д.).

Именно столь высококачествен-
ные книги, выделяющиеся на общем 
фоне, вызывают желание что-то до-
бавить в них или «усовершенство-
вать», поскольку им уготована 
долгая жизнь (новые издания с до-
полнениями, изменениями и т. п.). 
Здесь все же напрашивается появ-
ление именного указателя, который, 
на наш взгляд, создал бы своего рода 
синергетический эффект для удоб-
ства поиска богатой и разноаспект-
ной информации в сочетании с уже 
имеющимся терминологическим 
указателем.

Библиография обслуживает книж-
ное дело, а книжный мир, даже при 
всей его компьютеризации,  — это, 
прежде всего, люди и для людей!
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Курьер

Международная научно-практическая 

конференция «Моргенштерновские чте-

ния — 2024» пройдет в гибридном формате 

23—24 октября 2024 г. в Челябинске. Ор-

ганизаторы конференции — министерство 

культуры Челябинской области, Челябин-

ская областная универсальная научная биб-

лиотека, Челябинский государственный 

институт культуры и секция библиографии 

и информационно-библиографического об-
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служивания Российской библиотечной ас-

социации (РБА).

По традиции конференция посвящена 

выдающемуся библиографоведу доктору 

педагогических наук, профессору Исааку 

Григорьевичу Моргенштерну (1932—2008). 

Ключевая тема 2024 года — «Современная 

библиография в социокультурных реалиях: 

преемственность и векторы развития». Цель 

конференции — анализ влияния современ-

ных социокультурных реалий и цифровой 

трансформации на развитие теории и прак-

тики библиографии.

Предполагаются следующие тематиче-

ские направления: «Современное библио-

графоведение: точки роста, направления 

исследований»; «Библиограф: личность, 

мастерство, этика»; «Проблемы подготовки, 

повышения квалификации и переподготов-

ки библиографов: традиционные и новые 

компетенции»; «Стратегии и перспективы 

библиографической деятельности библио-

тек»; «Профессиональная (библиографиче-

ская) терминология и ее стандартизация»; 

«Традиционное и электронное библиогра-

фирование: общее и особенное»; «Норма-

тивное обеспечение библиографирования 

электронных ресурсов сетевого и удален-

ного доступа»; «Вопросы формирования 

и  организации электронных библиографи-

ческих ресурсов и их коллекций на сайтах 

библиотек»; «СБА как инструмент инфор-

мационного обслуживания»; «Стационарное 

и дистанционное библиографическое обслу-

живание пользователей»; «Особенности ин-

формационно-библиографического обслу-

живания цифровой среды»; «Наукометрия 

и библиометрия как библиографические 

методы исследований»; «Библиография 

в  соцсетях: форматы использования и эф-

фективность воздействия на пользователя»; 

«Медийно-информационная грамотность 

населения: проблема формирования в совре-

менных условиях».

К участию в работе конференции при-

глашаются теоретики и практики библио-

графии, информатики и других научных 

смежных дисциплин, а также аспиранты, 

магистранты и студенты, философы, куль-

турологи, читателеведы, специалисты биб-

лиотечного дела и книжной отрасли, сотруд-

ники архивов, музеев, культурно-досуговых 

учреждений и центров народного творче-

ства.

Форматы участия в конференции: очное 

(регламент выступления — до 15 минут); 

дистанционное (доклад необходимо пред-

ставить в форме видеозаписи в формате 

MPEG продолжительностью до 15 минут 

и прислать до 20 сентября); выступление 

в онлайн-режиме.

В рамках «Моргенштерновских чтений» 

будут подведены итоги Всероссийского кон-

курса на лучшее библиографическое и биб-

лиографоведческое издание отечественных 

библиотек.

Для участия в конференции необходимо 

зарегистрироваться до 20 августа 2024 года. 

Срок предоставления статей — до 20 сентя-

бря. Объем — не более 8 страниц. За точность 

персональных данных, указанных при реги-

страции, а также за корректность изложен-

ного материала, представленного для публи-

кации в сборнике, полную ответственность 

несут участники/авторы. Участие в конфе-

ренции бесплатное. Организационный взнос 

не предусматривается. Командировочные 

расходы — за счет направляющей стороны. 

Все участники «Моргенштерновских чте-

ний» получат электронные сертификаты.
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О
сенью 2023 г. многих педаго-
гов, психологов, книговедов, 
библиографов, теоретиков и 

практиков библиотечного дела пора-
довал выход в свет новых книг, создан-
ных одной командой, инициирован-
ной академиком Российской академии 
образования Ю.П. Мелентьевой, и по-
священных единой и очень важной 
теме — чтению. Речь идет, во-первых, 
об уникальном издании «Российские 
педагоги и психологи о чтении» [1], со-
бравшем под одной обложкой избран-
ные труды видных российских педаго-

гов-методистов и психологов, которые 
длительное время не переиздавались; 
во-вторых, о двадцатом выпуске до-
кладов Научного совета по проблемам 
чтения Российской академии образо-
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вания — сборнике, представившем ма-
териалы постоянного круглого стола 
«Педагогический подход к формиро-
ванию культуры чтения» [2].

Выпуск обеих книг приурочен 
к 80-летию Российской академии 
образования, что очень символич-
но и в русле внимания, которое она 
уделяет сегодня междисциплинар-
ным исследованиям чтения, и с пози-
ций методологической традиции пе-
дагогического изучения чтения. Это 
отмечено во вступительной статье 
президента РАО О.Ю.  Васильевой, 
подчеркнувшей значение таких тео-
ретических и методических разрабо-
ток в современных условиях, когда 
«чтение  — как явление, процесс, дея-
тельность  — претерпевает заметные 
изменения: появляются новые моди-
фикации и практики чтения…» [3]. 
Понимание актуальности стоящих се-
годня научных задач определяет не-
обходимость раскрытия педагогиче-
ского багажа, накопленного разными 
поколениями исследователей, без уче-
та которого сегодня сложно говорить 
о рациональных стратегиях развития 
общей теории чтения и ее отдельных 
разделов, в том числе культуры фор-
мирования чтения.

Ценность анализируемых изданий 
состоит именно в том, что они очень 
своевременно вносят огромный вклад 
в этот процесс. Сегодня проходит этап 
суверенизации и институционализа-
ции новая композитная наука  — об-
щая теория чтения, которая соедини-
ла в себе методику обучения чтению, 
психологию и психофизиологию чте-
ния, социологию чтения, библио-
течное читателеведение, прикладное 
библиографоведение, исследования 
чтения в науках о книге, информаци-

онную культурологию. Сборник «Рос-
сийские педагоги и психологи о чте-
нии» представляет методологическую 
базу этой комплексной науки, непро-
тиворечивую систему основ, которые 
имеют принципиальное значение для 
понимания векторов развития совре-
менного теоретического инструмен-
тария и требуют не просто функцио-
нирования на уровне хрестоматийных 
текстов, но и творческого, зрелого про-
чтения в новой социальной, культур-
ной и информационной реальности. 
Это имеет, несомненно, высокое зна-
чение для сегодняшнего этапа разви-
тия общей теории чтения как педаго-
гической науки, для определения ее 
исследовательской орбиты, для уста-
новления и закрепления ее позиций 
в системе наук.

Сборник «Российские педагоги 
и психологи о чтении» включает фраг-
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менты книги С.И. Абакумова «Твор-
ческое чтение. Опыт методики чте-
ния художественных произведений 
в школе начального типа»; статью 
В.Ф. Асмуса «Чтение как труд и твор-
чество»; статью М.И.  Рыбниковой 
«От маленького писателя к большому 
читателю», фрагменты книги Н.М. Со-
колова «Изучение литературных про-
изведений в школе» (подготовлены 
к публикации Е.С. Романичевой); на-
писанные в соавторстве Г.Г.  Граник 
и Л.А.  Концевой статьи «Изучение 
читательской позиции школьников», 
«Восприятие школьниками художе-
ственного текста», «Психологиче-
ский анализ художественного тек-
ста в учебнике “Русская филология” 
(А.С. Пушкин “Капитанская дочка”)», 
«Психологический анализ художе-
ственного текста в учебнике» (под-
готовлены к публикации Н.А. Бори-

сенко и К.В.  Мироновой). В сборник 
входят также дополненный, вновь от-
редактированный, переструктуриро-
ванный материал на основе известных 
публикаций И.А. Зимней, посвящен-
ных уровневому построению текста 
как объекта чтения и смысловому вос-
приятию речевого сообщения (под-
готовлен к публикации И.А.  Зимней 
и И.А. Мазаевой); текст трех фрагмен-
тов пособия для учителя З.И.  Клыч-
никовой «Психологические особенно-
сти обучения чтению на иностранном 
языке» (подготовлены к публикации 
Н.Н.  Сметанниковой); глава «Лите-
ратурно-художественное чувство» 
монографии Г.Я.  Трошина «Антропо-
логические основы воспитания. Срав-
нительная психология нормальных 
и ненормальных детей» (подготовлена 
к публикации Е.Л. Гончаровой).

Особое внимание необходимо обра-
тить на вклад этого издания в предмет-
ное поле истории наук об образовании 
в целом и общей теории в частности. 
Мы получаем возможность просле-
дить, как закладывалась и развива-
лась методологическая традиция ис-
следований чтения. Книга позволяет 
реконструировать ступени движения 
к современным методологическим 
платформам, обнаружить, как фор-
мировались связи между отдельными 
взглядами и подходами. В этой про-
екции сборник выступает источнико-
вой базой для ученых, занимающихся 
историей науки, возвращая в научный 
оборот произведения, давно не из-
дававшиеся и редко доступные даже 
в специальных библиотеках.

В данном контексте стоит обра-
тить внимание на дидактическую цен-
ность этого издания для системы под-
готовки специалистов по руководству 
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чтением, будущих исследователей, 
педагогов. Открывая для себя мир на-
уки о чтении, на начальных этапах 
молодые исследователи окунаются 
в хрестоматийную целостность мето-
дологического арсенала, а сборник по-
зволяет им увидеть многообразие под-
ходов и решений, связи между ними, 
уникальность и масштаб личности 
тех, кто изучал чтение в разные исто-
рические периоды. Это, безусловно, 
дает возможность найти для себя но-
вые исследовательские векторы, но-
вые точки развития теории. Нельзя не 
отметить педагогический потенциал 
научного аппарата сборника, целесо-
образность включения в издание исто-
рико-научных сведений об авторах пу-
бликуемых работ, библиографические 
списки наиболее значимых трудов ав-
торов, тщательно проработанную пу-
бликаторами систему примечаний.

Сборник «Российские педагоги 
и психологи о чтении» занял достой-
ное место в системе публикаций в об-
ласти общей теории чтения, позволяя 
проследить не только историю их по-
явления, но и бытование теоретиче-
ского и методологического знания 
о чтении в современных работах, на-
пример в докладах Научного сове-
та по проблемам чтения РАО, о юби-
лейном выпуске которых шла речь 
выше [2]. Не  случайно в числе авто-
ров этой новой книги мы видим имена 
тех исследователей, которые готовили 
к повторной публикации труды сво-
их предшественников, учителей и на-
ставников в рецензируемом здесь пер-
вом издании.

Выпуск 20 докладов Научного со-
вета по проблемам чтения РАО пред-
ставляет результаты изучения вопро-
сов формирования культуры чтения 

в теоретической, исторической, ме-
тодической проекции. Программный 
характер имеет статья Ю.П. Мелен-
тьевой «Культура чтения как инте-
гративное качество чтения: эволюция 
понятия», в которой разрабатывает-
ся сущность и прослеживается эво-
люция понятия «культура чтения» 
с момента его возникновения (XVII—
XVIII вв.) до настоящего времени [4]. 
Историко-научный профиль пред-
ставлен статьями В.А. Бородиной, 
осуществившей детальный и много-
аспектный анализ различных подхо-
дов в интерпретации и понимании 
культуры чтения, и Е.С. Романичевой, 
уделившей внимание изучению под-
ходов российских методистов-словес-
ников Н.М.  Соколова, С.И. Абакумо-
ва, М.А. Рыбниковой (работы которых 
повторно опубликованы в [1]) к ор-
ганизации чтения и анализа текстов 
в советской школе 1920-х годов. Вклад 
в развитие теоретических и методоло-
гических основ общей теории чтения 
вносит статья Н.Н.  Сметанниковой 
«Педагогический подход к развитию 
культуры чтения в условиях распро-
странения новых манипулятивных 
практик (“пост правда”)». 

Новые результаты, представляющие 
практическое значение для педагогиче-
ской и методической деятельности, мы 
видим в статьях Е.А. Колосовой о роли 
библиотекаря в приобщении подрост-
ков к чтению; М.В. Корякина — о куль-
туре чтения в условиях сложной соци-
альной среды; К.В. Мироновой  — об 
использовании учебной книги психо-
дидактического типа в развитии куль-
туры чтения у школьников; Л.А. Мо-
суновой, представляющей оценку 
школьниками литературного произве-
дения как показателя культуры чтения; 
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Т.И. Поляковой и В.В. Рудник, знако-
мящей с результатами опытно-экспе-
риментальной работы библиотеки по 
развитию интереса к чтению у детей. 
Позволим выразить уверенность в том, 
что результаты исследований на столь 
актуальные темы вызовут внимание 
и интерес как академического сообще-
ства, так и педагогов, библиотекарей, 
руководителей детского чтения.

Мы надеемся, что проводимые 
исследования будут продолжены, 
и в скором времени авторы познако-
мят нас с новыми результатами своих 
изысканий на страницах периодиче-
ской профессиональной печати и сле-
дующих сборников научных трудов.
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В
ышла в свет новая моногра-
фия доктора исторических наук 
А.Ю. Самарина «Академический 

переводчик Сергей Саввич Волчков 
и книжное дело в России XVIII века» 
[1]. Она является продолжением хоро-
шо известных книг и статей автора по 
истории книжного дела эпохи Просве-
щения [2; 3; 4 и др.].

Достаточно бегло ознакомиться 
с названиями первых шести глав, что-
бы получить представление о богат-
стве содержания этой монографии: 
1) «Биография Сергея Саввича 
Волчкова: источники и историогра-

фия»; 2) «Неопубликованный доклад 
о С.С.  Волчкове в архиве Институ-
та книговедения»; 3) «С.С. Волчков 
vs Академия наук: первый в России 
процесс о литературной собственно-
сти»; 4) «Творчество переводчика: са-
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мооценка С.С. Волчкова и мнения со-
временников»; 5) «Экономическая 
эффективность академического кни-
гоиздания в середине XVIII столетия: 
казус С.С. Волчкова»; 6) «С.С. Волч-
ков и принятие “Штата” Сенатских 
типографий в 1764 году».

Хотя ряд положений монографии 
уже прошел апробацию в материалах 
научных конференций и семинаров [5; 
6], в том числе международных [7; 8], 
а также статьях (см., напр.: [9]), в ком-
плексном виде история жизни и де-
ятельности С.С. Волчкова представ-
лена впервые. Теперь современному 
читателю доступны разные аспекты 
биографии малоизвестного деятеля 
книжной культуры XVIII века.

Приведем некоторые сведения 
о нем. Сергей Саввич Волчков (1707—
1773/1774)  — сын бедного дворяни-
на, начал службу юнкером в Сенате, 
благодаря хорошему знанию немец-
кого и французского языков в 1725 г. 
отправлен «для мануфактурных дел» 
в Силезию; по возвращении (1728) за-
числен в Коллегию иностранных дел 
переводчиком. С 1730 по 1735 г. нахо-
дился в Берлине в должности секрета-
ря посольства. В связи с ходатайством 
переведен секретарем в Академию 
наук, где занимался переводами с не-
мецкого языка для «Санкт-Петербург-
ских ведомостей» (с 1735 по 1739 г.) 
и для «Примечаний к Ведомостям» 
(с 1736 по 1741 г.) [10].

По подсчетам К.Н. Таунзенд (2020),
в XVIII в. из печати выпущено 56 изда-
ний переводов Волчкова, в том числе 
морально-нравственные и воспитатель-
ные сочинения  — «Придворный чело-
век» Б. Грасиан-и-Моралеса (1741), 
«Совершенное воспитание детей» 
Ж.Б. Бельгарда (1747), «Книга язык» 

Л. Борделона (1761), «Светская шко-
ла» Э. Ленобля (1761), а также кни-
ги исторического содержания — «Жи-
тие и дела Марка Аврелия Антонина» 
(1740), «Военная история» Полибия 
(1756—1765, ч. 1—2) и др. [11].

Герой монографии — ничем особен-
но не выдающийся, казалось бы, впол-
не обычный переводчик средней руки. 
Правда, необычно активный и плодо-
витый. Такие персонажи редко ста-
новятся предметом специального ис-
следования, разве что как типичные 
представители так называемого мейн-
стрима. Однако в данном случае мы 
можем наблюдать одного из деятелей 
массовой литературы XVIII столетия, 
автора многочисленных переводов 
с немецкого и французского языков. 
Как справедливо указано в предисло-
вии к монографии, переводная ли-
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тература пользовалась устойчивым 
читательским спросом и служила про-
водником если не образа жизни, то 
мировоззренческих и поведенческих 
принципов образованного человека 
того времени.

Неутомимый труженик, С.С. Волч-
ков, естественно, желал благополучно 
содержать свою семью, в которой было 
пятеро детей. Стремясь получить под-
держку сильных мира сего, Волчков 
был вынужден тратиться на поднос-
ные экземпляры царственным особам1 
и вельможам [1, с. 31], от которых за-
висели заказы на переводы, а в конеч-
ном счете и более или менее сносная 
в материальном отношении жизнь.

При этом Волчков восставал про-
тив заниженной оценки своих трудов: 
некоторые его современники полу-
чали за изданные переводы до ста эк-
земпляров книг безденежно, тогда как 
он — всего от трех до шести экземпля-
ров [1, с. 35]. А.Ю. Самарин показы-
вает, что в 1757—1764 гг. переводчик, 
направляя жалобы в Сенат на само-

1  В период подготовки рецензируемого из-

дания к печати в Государственном Эрмитаже 

проходила выставка (6 декабря 2022 — 12 мар-

та 2023 г.), где демонстрировались роскошно 

оформленная рукопись и печатная книга пере-

водов C.C. Волчкова, предназначенные для 

поднесения, судя по посвящению, великому 

князю Петру Федоровичу. Первая — «Книга об 

атаке и дефензии, то есть об осаде и обороне 

укрепленных мест» С. Вобана (1738) — надежд 

Волчкова не оправдала и не увидела свет. Вто-

рая книга — «Истинной християнин и честной 

человек» Ж.Б. Бельгарда (1762) — имела дру-

гую судьбу. Перевод этого морально-этическо-

го трактата был впервые поднесен великому 

князю Петру Федоровичу в 1742 г. (когда тот 

прибыл в Россию); любопытно, что двадцать 

лет спустя Волчков, будучи директором Сенат-

ской типографии, напечатал свой перевод с по-

священием императору Петру III [12, с. 110, 

196—197].

управство Академии наук и конкретно 
на заведующего Новозаведенной ти-
пографии И.И. Тауберта, по сути, бо-
ролся за свои имущественные автор-
ские права, или, говоря современным 
деловым языком, за право получения 
роялти за каждый свой изданный пе-
ревод.

Сейчас подобные вопросы обычно 
регулируются контрактом между со-
трудником и администрацией учреж-
дения, а в эпоху Волчкова эти отно-
шения никак не регламентировались 
и разрешались порой весьма драма-
тично. В итоге отношения переводчи-
ка с академической канцелярией пере-
живали периоды как относительного 
затишья и консенсуса, так и полного 
неприятия.

Пика противоречия они достиг-
ли в конце 1761  — начале августа 
1762 г.: канцелярия распорядилась со-
считать все нераспроданные и имею-
щиеся в наличии в книжных лавках 
Москвы и Санкт-Петербурга экзем-
пляры и передать их самому перевод-
чику. Но затем наступила полугодовая 
пауза: произошел государственный 
переворот и на троне утвердилась 
императрица Екатерина II. Вскоре по-
следовал Сенатский указ от 8 августа 
1762 г., ограничивающий претензии 
С.С. Волчкова [1, с. 55]. А.Ю. Самарин 
убедительно объясняет изменение по-
зиции Сената именно тем, что к вла-
сти пришла Екатерина II и оппонент 
Волчкова, И.И.  Тауберт, который ак-
тивно участвовал в перевороте, вскоре 
получил повышение и стал недосягаем 
для критики. В конце концов, было ре-
шено никаких книг Волчкову не отда-
вать (на том основании, что он работал 
над переводами, находясь в Академии 
наук и получая академическое жало-
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вание). Подробно рассматривая эту 
многолетнюю тяжбу, А.Ю. Самарин 
считает ее важным прецедентом для 
осмысления такого явления, как ав-
торское имущественное право на ин-
теллектуальную собственность.

Много внимания А.Ю. Самарин 
уделяет руководству С.С. Волчковым 
Сенатской типографией. Волчков-ад-
министратор подготовил проект штат-
ного расписания во вверенной ему 
типографии на шесть станов и типо-
графской конторы в ней [1, с. 86], за-
тем он предложил завести слово-
литную, пуансонную и переплетную 
мастерские, выкупить в казну доста-
точно просторный и светлый дом для 
всего этого комплекса, установить мо-
нополию на печатание законодатель-
ных актов. «Штат» Сенатских типо-
графий был утвержден императрицей 
Екатериной II 10 августа 1764 г., одна-
ко в целом план С.С. Волчкова по раз-
ным причинам реализован не был.

Большой интерес вызывают на-
блюдения А.Ю. Самарина над соци-
альным составом типографских слу-
жителей, в число которых нередко 
рекрутировали выходцев из духовного 
или солдатского сословия, а на долж-
ности, требующие особенных знаний 
или умений (а также предполагавших 
персональную материальную ответ-
ственность), приглашались, как пра-
вило, люди из других учреждений, 
канцеляристы или отставные воин-
ские чины [1, с. 99].

В сочинении А.Ю. Самарина пе-
ред нами предстает не только Волч-
ков-переводчик или Волчков-админи-
стратор, но и живой человек со всеми 
его противоречиями. В начале акаде-
мической карьеры он пытался найти 
могущественного покровителя. Так, 

ему посчастливилось добиться благо-
склонности генерал-фельдцейхмей-
стера П.И. Шувалова (при переводе 
труда Жака де Пюисегюра «Военная 
наука»2; более точный перевод назва-
ния этой книги  — «Принципы и пра-
вила военного искусства»). Именно 
этот вельможа поддерживал Волчкова 
в тяжбе с Академией наук.

Когда в декабре 1769 г. служители 
Сенатской типографии подали кол-
лективную челобитную на имя Ека-
терины II, в которой жаловались на 
то, что их дополнительный и часто 
сверх урочный труд по печатанию ас-
сигнаций, эстампов и т. п. никак не 
оплачивается, то С.С. Волчков под-
держал своих подчиненных и написал 
собственное доношение императри-
це (от 18 декабря 1769 г.), где просил 
платить им положенное по штату жа-
лованье. Это был поступок, свидетель-
ствующий о гражданском мужестве 
(«Я незазорною совестью могу и дол-
жен засвидетельствовать, что эти бед-
ные многотруженики сию милость 
воистину заслужили»), за который 
директор типографии получил жест-
кую отповедь от 3 января 1770 г., ско-
рее всего от самого генерал-прокурора 
А.А. Вяземского [1, с. 104].

Вероятно, у многих современни-
ков складывалось впечатление, что 
Волчков  — жалобщик и склочник, но 
он был человеком с самоуважением, 
знающим себе цену, уверенный, что 
приносит государству ощутимый до-
ход (по сенатским подсчетам, иници-
ированным самим Волчковым, с 1738 
по начало 1757 г. этот доход составил 

2  Имеется в виду маршал Франции 

Жак-Франсуа, маркиз де Пюисегюр (1655—

1743) и его труд “Art de la Guerre” (Paris, 1748).
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свыше 25 тыс. руб. [1, с. 38]), поэтому 
у переводчика были веские основания 
ходатайствовать о награждении «пе-
ременою чина и прибавлением жало-
ванья». Однако хорошо известно, что 
власти редко в таких случаях способ-
ны идти на уступки.

Надо отметить, что указанный эпи-
зод важен для реконструкции истории 
академического книгопечатания и ста-
новления имущественного авторского 
права в России. Материалы, связанные 
с жизнью и деятельностью С.С. Волч-
кова, едва ли не первого, кто боролся 
за доходы от использования литера-
турных произведений, представляют 
интерес также и для социальной исто-
рии российской науки и литературы.

Кроме монографии о переводчике 
С.С. Волчкове, книга содержит тексты, 
в которых рассматриваются различные 
аспекты книжного дела XVIII века. Ре-
зультатом исследований А.Ю. Самари-
на о переводчике И.И.  Одинцове стал 
тщательно выверенный и уточненный 
вариант статьи об этом персонаже  — 
сведения в «Русском биографическом 
словаре», как выяснилось, изобилуют 
неточностями. Три раздела посвящены 
типографии Сухопутного шляхетно-
го кадетского корпуса. Первый из них 
рассказывает о реорганизации в кон-
це 1760-х гг. и о борьбе ее директора 
И.Ф.  Румянцева с несанкционирован-
ным допечатыванием служителями ти-
пографии контрафактных экземпля-
ров, об уценке залежавшихся на складе 
книг и др. Второй рассматривает печа-
тание акциденций (афиши, визитки, 
карточки, пригласительные билеты, 
бланки документов и т.  п.) в типогра-
фии Сухопутного шляхетного кадет-
ского корпуса. Эта сторона деятель-
ности типографии до сих пор была 

неизвестна в историографии и привле-
кает внимание А.Ю. Самарина едва ли 
не впервые.

Третий раздел посвящен литерато-
ру и переводчику Павлу Христианови-
чу Безаку (1769—1831), деятельность 
которого была связана не только с пре-
подаванием в корпусе, но и с работой 
типографии, где он нередко выступал 
и как заказчик, и как продавец и по-
купатель. Два исследования посвяще-
ны М.В. Ломоносову. В одном приве-
дены новые факты о его читательских 
интересах: российский академик, судя 
по цитатам из его трудов, был знаком 
с «Церковной историей» Сократа Схо-
ластика, «Историей славянского языка» 
И.Л. Фриша, «Словарем финского язы-
ка» Д. Юслениуса и творчеством фран-
цузского богослова С. Бохарта. В следу-
ющем исследовании автором дан обзор 
прижизненных изданий Ломоносова, 
хранящихся в отделе редких книг РГБ.

О читателях книг другого россий-
ского академика, Г.Ф. Миллера, идет 
речь в следующем тексте. Труды это-
го историка не только были востре-
бованы просвещенной публикой, но 
и способствовали выработке массо-
вого исторического сознания. Кроме 
того, отдельные разделы рассказыва-
ют о читательской аудитории «Мо-
сковского журнала», издаваемого 
Н.М. Карамзиным; об особенностях 
покупательского спроса в Академиче-
ской книжной лавке в 1768 году; о ти-
пографии Горного училища.

Раздел «Неопубликованное иссле-
дование Д.Д. Шамрая “Новая типо-
графия Академии наук. 1758—1783”» 
вводит в научный оборот добротную 
работу, автор которой был библиогра-
фом, книговедом, сотрудником Пуб-
личной библиотеки в Ленинграде. 
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Хотя много десятилетий прошло с мо-
мента ее написания (она так и не была 
завершена и опубликована), статья 
Д.Д.  Шамрая по-прежнему вызывает 
интерес как один из этапов осмысле-
ния истории академического книгопе-
чатания второй половины XVIII века.

Несмотря на очевидные достоин-
ства рецензируемого труда, глубокую 
проработку темы и разнообразие при-
влеченных исторических источни-
ков, у издания есть и досадные огре-
хи. Встречаются некоторые стилевые 
шероховатости, а слово «полиграфи-
ческий» применительно к реалиям 
XVIII столетия все же не совсем точно 
(см., напр.: [1, с. 39, 51, 214]); лучше ис-
пользовать термины «типографский», 
«типографический». Иногда повторя-
ются характерные для научной литера-
туры штампы: «…что позволяет, на наш 
взгляд, если не пересмотреть, то скор-
ректировать устоявшееся представле-
ние…» [1, с. 17, 28]. И все же, как пи-
сал герой рецензируемой монографии 
С.С.  Волчков, отвечая на упреки ака-
демиков в небрежении стилем, даже 
«лутчие французские и немецкие кни-
ги многими погрешностьми наполне-
ны, чего ни самому ангелу убежать не-
возможно» [1, с. 66].

Монография о С.С. Волчкове, несо-
мненно, интересна не только для спе-
циалистов по истории книги, но и для 
более широкой аудитории. В заключе-
ние остается пожелать новых исследо-
ваний и творческих удач автору заме-
чательной книги.
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З
наменательное событие произо-
шло 11 января 2024 г. в Россий-
ской национальной библиотеке 

(РНБ; в  прошлом  — Императорская 
Публичная библиотека, ИПБ): состоя-
лись юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 200-летию со дня рождения 
выдающегося русского художествен-
ного критика второй половины XIX — 
начала XX в., историка искусства, уче-
ного-палеографа, библиографа и, по 
его собственным словам, «библиотека-
ря по призванию» — Владимира Васи-
льевича Стасова (1824—1906) (рис. 1).

О нем имеется достаточно мно-
го публикаций, в  том числе раскры-

вающих деятельность В.В.  Стасова 
в  области книжной культуры. Назо-
вем в  качестве примеров вышедший 
еще в середине 1950-х гг. под грифом 
Всесоюзной книжной палаты в  серии 
«Деятели книги» очерк В.Н. Стефано-
вич [1], статьи о редакторском опыте 
В.В. Стасова [2] и его работе с читате-
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лями [3], а также более поздние пуб-
ликации О.Д. Голубевой (биографиче-
ская статья [4] и книга [5], вышедшая 
в  серии «Деятели Российской на-
циональной библиотеки»). Интерес-
на и работа М.Л. Лозинского «Стасов 
и Публичная библиотека», увидевшая 
свет уже в наши дни [6]. Есть публика-
ции по истории отделения «Россика», 
систематический каталог которого со-
ставил Стасов [7], о коллекции музы-
кальных материалов рукописного от-
деления ИПБ [8], Петровской галерее 
[9] и  др. Но, естественно, исследова-
ния продолжаются.

На конференции присутствовало 
более 80 участников, была организо-
вана онлайн-трансляция. Юбилейные 
мероприятия освещались различными 
СМИ. Авторы докладов (большей ча-
стью сотрудники РНБ) использовали 

не только уже известные, но и  ранее 
не опубликованные источники о жиз-
ни и деятельности Стасова.

Участников конференции «В.В. Ста-
сов и  русская культура» (рис. 2) при-
ветствовал заместитель генерально-
го директора по библиотечной работе 
РНБ С.Б. Голубцов, который отметил, 
что личность Стасова и сегодня про-
должает привлекать внимание сотруд-
ников научных учреждений, музе-
ев, архивов и, конечно же, библиотек. 
С.Б.  Голубцов подчеркнул, что луч-
ший памятник Стасову — то, что еже-
годно появляются новые публикации, 
раскрывающие жизненный путь Вла-
димира Васильевича.

В докладе советника генерально-
го директора РНБ А.В.  Лихоманова 
«В.В.  Стасов  — выдающийся деятель 
русской культуры» была рассмотре-
на многогранная деятельность Влади-
мира Васильевича: в  художественном 
объединении композиторов «Могучая 
кучка» и «Товариществе передвижных 
выставок», а также в  Публичной биб-
лиотеке, где он прослужил более 50 лет 
сначала в  качестве чиновника при ди-
ректоре ИПБ М.А. Корфе, а с 1872 г. — 
заведующего Художественным отделе-
нием. Докладчик подчеркнул, что, еще 
будучи студентом Училища правове-
дения, Стасов стал убежденным демо-
кратом, сторонником общественного 
назначения искусства, его народности, 
реализма, гуманизма и патриотизма.

За годы его работы собрание ил-
люстрированных печатных изданий 
(эстампов) увеличилось на треть, 
большое внимание он уделял приоб-
ретению лубочных картинок  — как 
русских, так и  восточных, высоко це-
нил фотографию, вел энергичную вы-
ставочную работу, неизменно помо-

Рис. 1. В.В. Стасов. 1900-е гг.
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гал нуждающимся в  консультациях 
художникам, скульпторам, компози-
торам, архитекторам, исследователям 
и  писателям, среди которых были 
М.М.  Антокольский, В.В.  Верещагин, 
И.Е. Репин, Л.Н. Толстой и другие вы-
дающиеся деятели русской культуры.

В докладе зав. сектором русских 
фондов XVIII—XXI  вв. отдела руко-
писей РНБ Е.А. Михайловой был сде-
лан акцент на музыкальных интере-
сах В.В. Стасова и его деятельности по 
пополнению фондов Публичной биб-
лиотеки автографами М.И.  Глинки, 
А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргско-
го, Н.А.  Римского-Корсакова, других 
композиторов и  исполнителей. Ста-
сов стремился приобретать рукопи-
си не только петербургских музыкан-
тов: сохранилось письмо, адресованное 
П.И. Чайковскому, с просьбой передать 
в ИПБ ряд манускриптов. Кроме того, 
являясь непосредственным свидетелем 

создания многих выдающихся музы-
кальных произведений, Стасов остав-
лял бесценные пометы на рукописях 
своих друзей.

В докладе ведущего научного со-
трудника отдела рукописей РНБ 
Н.В. Рамазановой «В.В. Стасов — ис-
следователь древнерусского певче-
ского искусства» были приведены 
примеры обращения Владимира Ва-
сильевича к  различным документам, 
связанным с хоровым пением в Древ-
ней Руси. Характерно, что Стасов 
в  своей личной библиотеке собрал 
уникальный материал, посвященный 
древнерусским песнопениям, который 
в 1866 г. передал палеографу и истори-
ку русской церковной музыки прото-
иерею Димитрию Разумовскому.

Доклад старшего научного сотруд-
ника Российского института истории 
искусств А.Б.  Никонорова «Значение 
деятельности В.В.  Стасова для отече-

Рис. 2. На конференции «В.В. Стасов и русская культура»
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ственной кампанологии второй полови-
ны XIX  в.» посвящен роли Владимира 
Васильевича в  изучении колокольного 
искусства в  России (кампанология  — 
наука о колоколах). Он очень интересо-
вался музыкальной акустикой и  исто-
рией колоколов, особенно ростовских.

Старший научный сотрудник от-
дела нотных изданий и  музыкаль-
ных звукозаписей РНБ Н.Ф. Фирсова 
в докладе «Работа В.В. Стасова по ор-
ганизации и описанию нотного фонда 
Императорской Публичной библио-
теки» рассказала о  важной роли Ста-
сова в  реформировании библиогра-
фического описания нотного фонда. 

Владимир Васильевич разработал но-
вые правила для описания нотных из-
даний, упростил их. Ему принадлежит 
оригинальный проект системы расста-
новки музыкальных материалов, ко-
торый позволил систематизировать 
и сохранить ценные издания.

Работе В.В.  Стасова с  восточными 
рукописями Публичной библиотеки 
посвятила свой доклад зав. сектором 
восточных фондов отдела рукописей 
РНБ О.В.  Васильева. Она обратила 
внимание участников конференции на 
то, что Стасов придавал большое зна-
чение изучению орнаментов арабских, 
древнееврейских, грузинских, персид-
ских и коптских рукописей, рассказа-
ла об усилиях Владимира Васильеви-
ча по их изданию. Было подчеркнуто, 
что это направление деятельности 
Стасова отражает широту его интере-
сов, отношение к  исконному глубин-
но-национальному искусству.

Ведущий библиотекарь отдела 
эстампов и фотографий РНБ И.Г. Лан-
дер на основе вновь выявленных доку-
ментов уточнила роль Стасова в  под-
готовке всемирно известного издания 
Н.П. Кондакова «История и памятни-
ки Византийской эмали: из собрания 
А.В.  Звенигородского» (1892) [10], 
а также об экземплярах данной уни-
кальной книги, хранящихся в россий-
ских библиотеках (рис. 3).

Старший научный сотрудник от-
дела истории библиотечного дела 
И.Г. Матвеева в докладе «История соз-
дания Петровской галереи в  Импе-
раторской Публичной библиотеке» 
отметила, что именно благодаря Ста-
сову, который в 1857 г. поддержал идею 
М.А.  Корфа о  создании собрания изо-
бразительных материалов о  Петре I, 
в библиотеке появилась Петровская га-

Рис. 3. Обложка книги В.В. Стасова 

«История книги “Византийские эмали” 

А.В. Звенигородского» (СПб., 1898).

Фото И.В. Морозовой
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лерея. При этом в полной мере проявил-
ся не только талант Стасова-библиоте-
каря, сформировавшего уникальную 
коллекцию, но и  библиографа, издав-
шего в  1903  г. печатный библиогра-
фический указатель Петровской гале-
реи. В 1904 г. коллекция располагалась 
в  двух залах и  включала 1555  гравюр. 
В  2022  г. в  издательстве РНБ вышел 
альбом, где были представлены изобра-
жения из этой коллекции [11].

Старший научный сотрудник от-
дела истории библиотечного дела 
Н.Л.  Щербак посвятила свой до-
клад «В.В. Стасов и И.И. Горностаев: 
20  лет дружбы» двум выдающимся 
сотрудникам Публичной библиоте-
ки. И.И.  Горностаев (1821—1874)  — 
академик Академии художеств, архи-
тектор, историк искусства и  педагог, 
в течение ряда лет служивший в Пу-
бличной библиотеке, был другом 

Владимира Васильевича. Они вме-
сте путешествовали по России, изуча-
ли древнерусское зодчество, в 1862 г. 
совершили поездку на Всемирную 
выставку в  Лондоне. Горностаев был 
консерватором, а Стасов  — демокра-
том, они часто спорили об искусстве, 
но при этом оставались друзьями. 
Один из самых известных их совмест-
ных проектов  — знаменитый «каби-
нет Фауста» (1857—1858) в  Публич-
ной библиотеке.

В этот же день в РНБ была открыта 
выставка «Пламенный истолкователь 
русского искусства», подготовлен-
ная под руководством заведующе-
го отделом эстампов и  фотографий 
Б.В.  Мегорского (рис. 4). В  шести 
разделах выставки — «Становление», 
«Музыка», «Изобразительное искус-
ство», «Научная работа», «Библиоте-
ка» и «Публицистика» представлены 

Рис. 4. Во время экскурсии по выставке «Пламенный истолкователь русского искусства» 

в отделе эстампов и фотографий РНБ. Фото И.В. Морозовой
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документы, раскрывающие различ-
ные стороны жизни и  деятельности 
Стасова, начиная с  его становления 
как ценителя искусства в  доме свое-
го отца — знаменитого русского архи-
тектора В.П. Стасова (1769—1848).

Среди экспонатов  — рукописи 
и письма с автографами великих ком-
позиторов; работы русских художни-
ков с  дарственными надписями Ста-
сову; редкие фотографии, на которых 
Владимир Васильевич запечатлен ря-
дом с  выдающимися деятелями рус-
ской культуры; его научные труды, 
критические статьи, материалы, рас-
сказывающие о  службе в  Публичной 
библиотеке; другие документальные 
и изобразительные источники.

Особый интерес посетителей вы-
ставки закономерно вызвал уникаль-
ный экземпляр книги профессора 
Санкт-Петербургского университета 
и старшего хранителя Императорско-
го Эрмитажа Н.П. Кондакова «Исто-
рия и  памятники Византийской 
эмали: из собрания А.В. Звенигород-
ского» [10] — самого дорогого издания 
в истории русского дореволюционно-
го книгопечатания, в  подготовку ко-
торого большой вклад внес В.В. Ста-
сов. Он же написал выдающееся 
историко-книговедческое исследова-
ние о подготовке этого издания [12].

Юбилейные мероприятия в  РНБ 
показали, что дальнейшее изучение 
вклада В.В. Стасова в развитие отече-
ственной книжной культуры не только 
желательно, но и необходимо.
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Курьер
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Город на Вятке: история, 

культура, люди», посвященная 650-летию 

Хлынова — Вятки — Кирова, состоится 

5  июня 2024 г. в Кировской областной на-

учной библиотеке им. А.И. Герцена. Форма 

участия — очная и заочная.

Тематические направления работы кон-

ференции: история становления Хлынова — 

Вятки — Кирова (основные этапы, черты и 

особенности развития города); ранние изве-

стия о городе (археологические памятники, 

летописание); историография, новые источ-

ники по истории города; страницы исто-

рии городского самоуправления; история 

предприятий, экономика города; история 

застройки и архитектурное наследие города; 

памятные места, события и символы города; 

культурное пространство города (библио-

теки, музеи, архивы, литература, искусство, 

фольклор); церковь в истории г. Вятки (Ки-

рова); город в воспоминаниях современни-

ков; видные общественные деятели, дина-

стии, почетные граждане г. Вятки (Кирова); 

город в историко-культурном пространстве 

России.

Вся актуальная информация о конфе-

ренции будет размещаться на странице 

Центра регионоведения официального сай-

та Кировской областной научной библио-

теки им. А.И. Герцена: http://herzenlib.ru/

regionovedenie/. К участию приглашаются 

краеведы, сотрудники библиотек, архивов, 

музеев.

Вышли в свет
Искусство книги

«Для ребенка игра все: наука и забава» : 

книги для детского досуга в России середи-

ны XIX — начала XX вв. : каталог выставки / 

Б-ка Рос. акад. наук; авт.-сост. С.В. Пере-

крестова. Санкт-Петербург : БАН, 2023. 56, 

[1] с. : ил. 300 экз. (1-й з-д 100).

Издания для детей и юношества
Мир в картинках: графический роман 

для детей и юношества : рекоменд. аннот. 

указ. / К-т по культуре и туризму Ленингр. 

обл., Ленингр. обл. дет. б-ка; сост. И.А. Сер-

гиенко [и др.]. Санкт-Петербург : ЛОДБ, 

2022. 60 с.
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Юрий Николаевич Столяров
(1938—2024)

П
осле тяжелой болезни 22 января 2024 года 
скоропостижно ушел из жизни Юрий Ни-
колаевич Столяров  — выдающийся совет-

ский и российский ученый и педагог, организатор 
науки и высшего отраслевого образования; круп-
нейший специалист в области библиотековедения, 
документологии и  книговедения; доктор педагоги-
ческих наук, профессор; заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации; президент Отделения библиотековедения Международной академии 
информатизации; действительный член Российской академии гуманитарных 
наук; почетный профессор Московского государственного института культуры 
(МГИК) и Челябинского государственного института культуры.

Ю.Н. Столяров родился 30 октября 1938 г. в селе Рай-Семеновское Серпу-
ховского района Московской области. В 1956—1960 гг. учился в Московском го-
сударственном библиотечном институте (ныне МГИК), затем трудился в Ка-
лужской областной библиотеке им. В.Г. Белинского, служил в рядах Советской 
армии. В 1964 г. поступил в заочную аспирантуру, а с 1966 по 1968 г. обучался 
в очной аспирантуре МГИК. В апреле 1968 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек: 
современное состояние и перспективы развития».

С июня 1968 г. — педагог, с декабря 1972 г. по март 1977 г. — заместитель де-
кана вечернего факультета, в августе 1978 г.  — ноябре 1987 г.  — проректор по 
научной работе МГИК. В ноябре 1982 г. защитил докторскую диссертацию 
«Структурно-функциональный анализ библиотеки как системы  — теорети-
ко-методологическая основа повышения эффективности и качества библиотеч-
ного обслуживания». С 1983 г. — профессор, заведующий кафедрой библиотеч-
ных фондов и каталогов (в 1994 г. была преобразована в кафедру документных 
ресурсов и документационного обеспечения). В 2007 г. Ю.Н. Столяров, остава-
ясь по совместительству профессором МГИК, перешел работать главным науч-
ным сотрудником в Научный центр исследований истории книжной культуры 
(ныне — Научный и издательский центр «Наука» РАН). С 2016 г. он стал глав-
ным научным сотрудником Центра по исследованию проблем развития биб-
лиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки. 
Этот период его деятельности отмечен особым вдохновением, научной интуици-
ей и удачными изысканиями в области книжной культуры.

Почти тридцать лет (1990—2020) ученый был председателем диссертацион-
ного совета по научной специальности «Библиотековедение, библиографове-
дение и книговедение» и двенадцать — членом экспертного совета Высшей ат-
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тестационной комиссии (1990—2002). Ю.Н. Столяров сформировал обширную 
научную школу: подготовил 9 докторов и 42 кандидата наук, среди которых из-
вестные ученые и практики отрасли.

Юрий Николаевич — автор или составитель свыше 800 трудов по проблемам 
общего библиотековедения, библиотечного фондоведения, подготовки библио-
течных кадров, истории библиотечного дела и библиографии, документологии, 
книговедения, информатики, культурологии.

Среди его основных книг — «Библиотека: структурно-функциональный под-
ход» (1981), «Критерий оценки библиотечного обслуживания» (1982), «Биб-
лиотечный фонд» (1991, 2015), «Сущность информации» (2000), «Документный 
ресурс» (2001, 2009), «Библиотека в экстремальной ситуации» (2007), «Библио-
тековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специаль-
ность» (2007, 2010), «Эволюция библиотечного фондоведения» (2007), «Истоки 
книжной культуры» (2017), «Возвращенный Рубакин» (2019), «Библиотечное 
фондоведение» (2022), «Периодические издания по библиотековедению, биб-
лиографоведению и книговедению» (2023).

Ю.Н. Столяров входил в состав редакционных коллегий и редакционных со-
ветов многих профессиональных периодических изданий, в том числе «Библио-
тека», «Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки», «Книга. 
Исследования и материалы», «Школьная библиотека» и др. С большим удоволь-
ствием и охотно он публиковался в журнале «Библиография» (ныне «Библио-
графия и книговедение»).

Мы всегда будем помнить личную скромность и удивительную интеллигент-
ность Юрия Николаевича, его широчайший, поистине энциклопедический кру-
гозор, жизненный позитив, доброжелательность в общении и в то же время  — 
неподкупную честность, принципиальность, умение четко излагать сложные 
вопросы и принимать ответственные решения.

Юрий Николаевич Столяров навсегда останется знаковой фигурой библио-
течного дела и книговедения, всемирно признанным научным авторитетом и пе-
дагогом-новатором, учителем многих поколений библиотечных специалистов, 
нашим наставником и другом!

Невосполнимая потеря…
Светлая память!

В.К. Клюев,
профессор кафедры библиотечно-информационных наук МГИК,

профессор кафедры информационно-аналитической деятельности МГЛУ,
председатель секции библиотечной профессии, кадров

и непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации
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Редакция принимает только ориги-

нальные, не публиковавшиеся ранее на-

учные статьи. Материалы предоставляют-

ся через систему электронной редакции на 

сайте издания http://bik.rsl.ru в формате 

DOC/DOCX.

Весь текст набирается одним шриф-

том, кеглем 12 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Рекомендуется не 

выходить за пределы объема в 18—25 ты-

сяч знаков (с пробелами).
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отчество, фамилия, место работы (уче-
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ученое звание, ORCID, SPIN, адрес элек-

тронной почты автора — размещаются пе-

ред названием статьи в указанной после-

довательности.

Индекс УДК, раскрывающий темати-

ческое содержание статьи.

Название статьи.

Сведения о финансировании.

Реферат — краткое изложение статьи 

по следующей структуре: актуальность 

проблематики и новизна решения, главные 

содержательные аспекты. Объем около 150 

слов. Размещается после названия статьи.

Ключевые слова по содержанию ста-

тьи (8—10 слов) размещаются после ре-

ферата.

Основной текст статьи желательно раз-

бить на подразделы (с подзаголовками).

Список источников (как правило, не 

менее 20 наименований) оформляется 

в соответствии с принятым стандартом 

(ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографиче-

ская ссылка»), выносится в конец статьи. 

Источники даются в порядке упомина-

ния/цитирования в статье. Отсылки к спи-
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Информация для авторов и рецензентов 

ску в основном тексте даются в квадрат-

ных скобках [номер источника в списке, 

страница]. При оформлении списка источ-

ников автоматическая нумерация тексто-

вого редактора не используется.

Примечания нумеруются арабски-

ми цифрами (с использованием кнопки 

меню текстового редактора «надстрочный 

знак» — a1, a2), список примечаний разме-

щается после текста статьи. 

Подрисуночные подписи оформляют-

ся по схеме: название/номер иллюстра-

ции — пояснения к ней (что/кто изобра-

жен, где; для изображений обложек книг 

и их содержимого — библиографическое 

описание; и т. п.). Имена файлов в списке 

должны соответствовать названиям/но-

мерам предоставляемых фотоматериалов.

2. Материалы на английском языке
Информация об авторе/авторах: имя, 

инициал отчества (если имеется), фами-

лия, место работы (учебы), почтовый адрес 

организации, адрес электронной почты ав-

тора, ORCID, SPIN, название статьи, рефе-

рат, ключевые слова (в том же объеме и по-

рядке, что и в русском тексте), сведения об 

источнике финансирования высылаются 

в электронной форме (отдельным файлом) 

через систему электронной редакции как 

дополнительные материалы, содержащие 

текст в формате DOC/DOCX.

3. Иллюстративные материалы
Предоставляются в электронной фор-

ме (фотография автора обязательна, ил-

люстрации — по решению автора)  отдель-

ными файлами через систему электронной 

редакции как дополнительные материалы 

в форматах TIFF/JPG разрешением не 

менее 300 dpi одновременно с авторским 

оригиналом статьи. Не принимаются ил-

люстрации, импортированные в DOC/

DOCX, а также их ксерокопии.

Требования к информации и статьям (сокращенная версия)
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4. Распечатанная и подписанная Ав-
торская оферта

Правовые вопросы, связанные с публи-

кацией в журнале, включая обязательства 

сторон (автора и издателя), регулируются 

на основе подписанной Авторской офер-

ты к Приглашению делать оферты. Предо-

ставляя свои материалы в журнал, авторы 

гарантируют, что они обладают исключи-

тельными правами на передаваемый для 

публикации материал, который является 

их оригинальным, нигде ранее не публи-

ковавшимся произведением.

Все права защищены. Перепечатка статей (полная или частичная) допускается при условии письменного раз-
решения редакции. Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность 
публикуемых данных.

© ФГБУ «Российская государственная библиотека», 2024
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