
ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ (ИТАР–ТАСС)
РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА — ФИЛИАЛ ИТАР–ТАСС

Б И Б Л И О Г РАФ И Я  
И К Н И Г О В Е Д Е Н И Е
Научный журнал по библиографоведению и книговедению

СЕНТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2022

5–6 
(442–443)

Выходит один раз 
 в два месяца

ОСНОВАН В МАРТЕ 1929 г.                                                                                                                    ПЕРЕИМЕНОВАН В ДЕКАБРЕ 2014 г.

Содержание
Сухоруков К. М. К нашим читателям ………......………………….…… 3

АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Перова Г. В., Сухоруков К. М. Выпуск периодических 
изданий в России в первой половине 2022 г. ……...........……...…… 4

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ 
И СВЕРШЕНИЯ

Фурсенко Л. И., Ильина И. И., Сухоруков К. М. Российская
книжная палата в печати (1992–2021) (окончание) …..........…. 34
Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. Научно-
библиографический архив Российской книжной палаты 
как источниковая база для публикаций по истории 
отечественного книжного дела и культуры ……........………………. 91

ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ 
Альшевская О. Н., Зорина С. Ю. Книготорговая 
инфраструктура в Сибири и на Дальнем Востоке 
в 2019–2021 гг. (по материалам проекта «Культурная 
карта России. Литература. Чтение») ………….......…………………. 108
Мелентьева Ю. П. Русское чтение как часть 
национальной культуры …….....................................................…… 119
Бабичева М. Е. Персональная глава в популярных 
биобиблиографических очерках …............................................... 125
Ходанович М. А. Специфика представления проблематики 
междисциплинарных исследований в таблицах ББК 
для детских и школьных библиотек .......................................… 138

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
Хомякова И. Г. Н. А. Рубакин и Русское 
библиографическое общество ………….......................................... 144

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Холодных Г. В. «Оглавление» трактата А. Байе 
«Авторы, замаскированные…» (1690 г.) …........………………..…… 158
Панченко А. М. Фонд личной библиотеки генерала 
А. Н. Куропаткина (на основе печатного каталога) …......……. 167

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Сафиуллина З. А. Прошлое в настоящем ………………......…...… 183

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
Сухоруков К. М. 20 лет спустя ………………………………….....……. 189
Ефимова Е. А. Издание о московской пионерии 
(в год 100-летия пионерской организации) ………………....…… 194
Фафурин Г. А. Сорок лет вместе с читателем. Рецензия 
на 5 выпусков сборника «Книжное дело в России 
в XIX — начале XX века» ………………….........................................… 197

Условия использования авторских 
прав для публикаторов текстов  

в журнале «Библиография  
и книговедение»

Авторы любых публикаций в назван-
ном журнале по умолчанию под-
тверждают своё безусловное со-
гласие со следующими условиями.
1. Автор (авторы) сохраняет за со-
бой исключительные авторские пра-
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произведением, одновременно ли
цензируя его на условиях Creative 
Commons Attribution License (см.: 
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2. Автор (авторы) сохраняет право 
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соглашения на будущие публикации 
данного произведения (в печатной 
или/и электронной форме) с обя-
зательной ссылкой на оригиналь-
ную публикацию в журнале.
3. Автор (авторы) имеет право на раз-
мещение своего произведения в сети 
Интернет до и/или во время процес-
са его опубликования в журнале.
4. Автор (авторы) соглашается на пуб
ликацию своих статей в Научной элек
т ронной библиотеке (РИНЦ) после 
выхода печатного номера журнала.
5. Публикация любого произведения 
в журнале подразумевает полное 
предварительное согласие его авто-
ра (авторов) с вышеозначенными усло-
виями использования авторских прав. 
Никаких иных условий редакция жур-
нала своим авторам не предоставляет.

Журнал включен в «Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссерта-
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дидата наук, на  соискание ученой 
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индекс научного цитирования (РИНЦ)



Журбин А. А. Велимир Хлебников: от футуристической 
зауми к детям (к памятной дате) ……………………………………....…. 203
Байтураев Т. Д. Региональные, страноведческие 
и краеведческие издания академика Э. В. Ртвеладзе 
и библиографирование этих изданий …….............................…… 206

ХРОНИКА
Клюев В. К. Библиотека — 2030: от идеи к реализации …… 214
Добряк С. Н. Новости книжной культуры и политики …… 219
Сухоруков К. М. Промежуточные итоги книгоиздания 
за январь-сентябрь 2022 г. ............................................................... 224
Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. 
Книжный «Словарь» на финише ................................................. 226
Содержание журнала «Библиография и книговедение» 
за 2022 г. (№ 1–5-6) …................................................................……. 235

ВЫШЛИ В СВЕТ ………….........................…… 33, 118, 124, 157, 188, 196
КУРЬЕР ………………..................................…………………… 90, 166, 182, 225

Главный редактор  К. М. Сухоруков —  канд. ист. наук, зам. дирек тора 
Российской книжной палаты (г. Москва)

Редакционная коллегия:
К. Б. Абдурахимзода — канд. ист. наук, зам. министра культуры 
Республики Таджикистан (г. Душанбе)
Г. А. Алексеева (отв. секретарь) —  член Союза журналистов России,  
ст. науч. работник Российской книжной палаты (г. Москва)
М. Д. Афанасьев —  канд. пед. наук, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России (г. Москва)
Х. Вальравенс —  д-р философии (ФРГ, г. Берлин)
П. А. Зотов —  исполнительный директор Российской книжной палаты 
(г. Москва)
Е. В. Иванова —  директор Национальной книжной палаты Беларуси 
(г. Минск)
И. И. Ильина —  зам. директора Российской книжной палаты (г. Москва)
Г. П. Калинина — рук. отдела Российской книжной палаты (г. Москва)
А. А. Колганова —  канд. филол. наук, директор Российской государ ст-
венной библиотеки искусств (г. Москва)
Н. К. Леликова —  д-р ист. наук, зав. отделом Российской нацио нальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург)
Н. В. Лопатина — д-р пед. наук, зав. кафедрой Московского 
государственного института культуры (г. Москва)
Ю. П. Мелентьева —  д-р пед. наук, проф., зав. отделом ФГБУ науки НИЦ 
«Наука» РАН (г. Москва)
А. А. Непомнящий — д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
Е. Б. Ногина —  канд. хим. наук, директор Российской книжной палаты 
(г. Москва)
Е. Рогачевская —  канд. филол. наук, куратор Славянской коллекции 
Британской библиотеки (Великобритания, г. Лондон)
А. Ю. Самарин —  д-р ист. наук, зам. директора Российской 
государственной библиотеки (г. Москва)
Н. И. Сенченко —  директор Национальной государственной книжной 
палаты Украины (г. Киев)
М. В. Сеславинский —  канд. ист. наук, зам. генерального директора 
холдинга USM, председатель Национального союза библиофилов 
(г. Москва)
В. В. Фёдоров —  канд. экон. наук, президент Российской государ ст венной 
библиотеки (г. Москва)
И. Л. Шурыгина — канд. филол. наук, зав. кафедрой Высшей школы печати 
и медиаиндустрии Московского политехнического университета

Редакторы: Г. А. Алексеева, М. Е. Порядина, И. С. Шпилевая. Верстальщик: А. А. Гришин
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство 
России (ИТАР–ТАСС)». Издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер ПИ № ФС77– 
60380 от 29.12.2014 г. Тираж 210 экз. Заказ № БК01. Дата выхода в свет 20.12.2022. Свободная цена.
Издатель: ИТАР–ТАСС, филиал «Российская книжная палата». 
Адрес редакции и издателя: 125993, Москва, Тверской бульвар, д. 2, стр. 1, тел. (499) 791-04-44, доб. 1129;  
e-mail: a-bibliograf@mail.ru. 
Отпечатано в Отделе цифровой печати ИТАР–ТАСС. 129085, Москва, Звёздный бульвар, 17, корп. 1. 
© ИТАР–ТАСС, филиал «Российская книжная палата», 2022

ВНИМАНИЮ  
АВТОРОВ!

Редакция принимает к пуб
ликации работы, соответст
вующие профилю издания, 
объёмом не  более 12 стра-
ниц (через полтора интерва-
ла, кегль 12, гарнитура Times, 
с  полями: верхнее и  ниж-
нее — 2 см, левое — 3 см, пра-
вое — 1,5 см).

Предпочтительно предо-
ставление работ в  электрон-
ном виде (можно с распечат-
кой), в формате doc или сход-
ном с ним.

Необходима краткая анно-
тация на  статью на  русском 
и английском языках об акту-
альности и  новизне её темы 
и  главных содержательных 
аспектах с указанием ключе-
вых слов.

После подписи автора и даты 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, долж-
ность, учёная степень (зва-
ние), домашний и  электрон-
ный адрес, телефон.

Обязательны фотографии 
автора и  персонажей статей 
биографического характера, 
обложек рецензируемых из-
даний и другой необходимый 
иллюстративный материал, 
который должен быть чётким 
и представлен в формате jpg 
с разрешением 300 dpi.

В  материалах нужно про-
ставлять букву Ё (кроме цитат, 
в которых написание должно 
быть сохранено как в источ-
нике).

Не принятые к печати ма-
териалы не возвращаются.

Плата с аспирантов за пуб
ликацию рукописей не взима-
ется.

Если статья уже была опуб
ликована или направлена в дру-
гие редакции, автор обязан 
сообщить об этом.

Авторы несут полную ответ-
ственность за  точность при-
водимой информации, цитат, 
ссылок и библиографических 
списков.
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К нашим читателям

© Сухоруков К. М., 2022

Дорогие друзья и коллеги! Перед 
вами последний номер нашего 
журнала, выходящий под эгидой 

ИТАР — ТАСС, филиалом которого 
в последние годы являлась Российская 
книжная палата (РКП). Мы регулярно 
информировали читателей о ходе про-
ведения очередной законодательно-ор-
ганизационной реформы, нацеленной 
на передачу служб РКП в структуру 
Российской государственной библио-
теки (РГБ). Юридически она завер-
шилась 30 августа 2022 г., но реально 
такие мероприятия занимают многие 
месяцы и часто требуют всякого рода 
экстремальных шагов для решения впол-
не стандартных для другого времени 
проблем и задач. Именно поэтому мы 
выпустили сдвоенный (№ 5-6) выпуск 
журнала «Библиография и книговеде-
ние», поскольку были вынуждены ра-
ботать в ускоренном режиме и с резко 
сокращённой «командой» над выпол-
нением всех годичных обязательств пе-
ред авторами и подписчиками.

Мы все надеемся и верим, что «Биб-
лиография и книговедение» в стенах 
РГБ если и претерпит некоторые из-
менения, то не в своём содержании, 
а в оформлении. Мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы сохранить 93-летние тради-
ции уникального журнала, сложившийся 
авторский коллектив и критерии отбо-
ра публикаций. Вместе с тем, вхожде-
ние «Библиографии и книговедения» 
в группу периодических профессио-
нальных журналов главной библиоте-
ки страны открывает перед нами новые 
возможности и перспективы, которы-
ми нужно воспользоваться для даль-
нейшего поступательного развития.

В нашу редакцию неизбежно при-
дут работать новые люди с новыми 
идеями, поскольку сохранить прежний 

её состав оказалось невозможно. В свя-
зи с этим должен выразить от имени 
руководства Российской книжной па-
латы и от себя лично самую искрен-
нюю благодарность всем работавшим 
с нами бок о бок и долгие годы сначала 
в «Советской библиографии», затем 
в «Библиографии», а ныне — в «Биб-
лиографии и книговедении». Такие 
люди выступали (причём нередко сра-
зу в нескольких лицах) в качестве авто-
ров и редакторов, рецензентов и кор-
респондентов, переводчиков, коррек-
торов и наборщиков, верстальщиков 
и ретушёров — и всегда они трудились 
самоотверженно и увлечённо, не жалея 
сил и времени. Это Сергей Юрьевич 
Калинин и Мария Евгеньевна Поря-
дина, Валентина Петровна Смирнова 
и Валентина Сергеевна Матвей, Антон 
Андреевич Гришин и Александр Ни-
колаевич Белов. Характер и степень 
их участия в подготовке и выпуске на-
шего журнала были различны, но они 
«играли в одной команде» и «болели 
за общее дело», а поэтому все вместе 
и каждый по отдельности заслуживают 
не только благодарности, но и уваже-
ния за всё ими сделанное.

Особой признательности заслужива-
ет Галина Анатольевна Алексеева, ко-
торая отдала более полувека редактор-
ской и организаторской работе в этом 
журнале и стала своего рода живым 
символом и гарантией качества редак-
ционно-издательской подготовки кон-
тента для многих поколений наших ав-
торов и читателей.

В этот исторический для «Библио-
графии и книговедения» день мы гово-
рим всем и каждому из очень многих 
друзей этого издания: «Так до свида-
ния, а не прощай!»

К. М. Сухоруков
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Научная статья
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Выпуск периодических изданий 
в России в первой половине 2022 г.

Галина Викторовна Перова1, Константин Михайлович Сухоруков2

1, 2 Российская государственная библиотека, Москва, Россия
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Аннотация. Авторы статьи приводят основные статистические показатели выпуска отече-
ственных печатных периодических изданий в первой половине 2022 г., анализируя теку-
щее состояние и тенденции развития этой сферы в России.
Ключевые слова: Россия; статистика печати; газеты; журналы; Российская книжная палата

ACTUAL STATISTICS

Original article

Рublishing of periodicals editions in Russia  
in the first half of 2022

Galina V. Perova1, Konstantin M. Sukhorukov2

1, 2 Russian State Library, Moscow, Russia
1 perova_g@tass.ru
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Abstract. The authors of the article provide the main statistics of the Russian printed periodicals 
output in the first half of 2022, analyzing the current state and trends in this sphere in Russia.
Keywords: Russia; statistics of printed periodicals; newspapers; magazines and journals; Russian 
Book Chamber

В№ 5 за 2021 г. 
ж у р н а л а 
«Библиогра-

фия и книговеде-
ние» мы опубли-
ковали основные 
статистические 
данные по итогам 
российского из-
дания периодики 
за первое полуго-
дие 2021 г. Традиционно и ожидаемо 
они оказываются год от года всё ниже 
(за несколько последних лет) почти 
по всем позициям и рубрикам. Однако 

первое полугодие 
прошлого года 
оказалось весьма 
необычным с точ-
ки зрения стати-
стики выпуска пе-
чатной журналь-
ной продукции. 
Увеличение коли-
чества названий 
изданий журналь-

ного типа было весьма заметно — 5991 
против 5813 в 2020 г. На долю собствен-
но журналов в первой половине 2021 г. 
пришлось 5714 названий, а в первом 
полугодии 2020 г. — 5545. Однако 
за тот же период нынешнего года этот 

Г. В. Перова К. М. Сухоруков
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показатель уменьшился до 5589. Что 
касается общего тиража этой группы 
изданий журнального типа, он составил 
317,9 млн экз. (338,2 млн экз. годом 
раньше); для собственно журналов 
эти цифры — 313,8 млн экз. против 
334,4 млн экз. соответственно.

Перейдём к конкретным цифрам, 
сгруппированным по географии, языку, 
типам и видам анализируемых перио-
дических печатных изданий в соот-
ветствующих таблицах 1 – 6 (издания 
журнального типа) и 7 – 12 (газетные 
издания).

Из «журнальных» таблиц видно, 
что соотношение (по количеству назва-
ний) основных категорий этих перио-
дических изданий по тематике и целе-
вому назначению осталось практически 
неизменным. В общей массе журналов 
по целевому назначению доминируют 
научные и производственно-практиче-
ские, а по тематике преобладают издания 
универсального содержания, за кото-
рыми следуют такие специализирован-
ные издания, как журналы по экономи-
ке и менеджменту, образованию и вос-
питанию, праву и юриспруденции.

На долю общероссийских (обще-
национальных) изданий журнального 
типа приходится почти 3 / 5 всех назва-
ний и почти 2 / 3 совокупных тира-
жей. Незыблемыми остаются позиции 
Москвы как лидера журнального изда-
ния среди всех регионов. На её долю 
приходится более 45 % всех названий 
и 2 / 3 общего полугодового тиража из-
даний журнального типа.

По периодичности выпуска на пер-
вом месте ежеквартальники, а на вто-
ром ежемесячники. Третье место у из-
даний, выходящих 1 раз в 2 месяца.

Среди газет в 2022 г. наблюдается 
дальнейшее падение показателей по ко-
личеству наименований. Но оно ме-
нее заметно, чем раньше: 6445 против 
6774 в первой половине 2021 г. и 7193 
годом ранее. А по тиражным показате-
лям произошло некоторое снижение — 

1,85 млрд экз. против 1,99 млрд экз. го-
дом раньше и тех же 1,85 млрд экз. 
в 2020 г. Падение количества назва-
ний затронуло все разновидности га-
зет, кроме газет автономных областей 
и межрегиональных. Особенно заметно 
оно для категории «городские» (в 2017 г. 
их было 3229, в 2018 — 2755, в 2019 — 
2485, в 2020 — 2258, в 2021 — 1955, 
а в отчётном периоде всего 1836). Не-
удивительным выглядит и исчезнове-
ние ещё пяти общенациональных газет: 
в 2017 их было 384, в 2018 —  295, 
в 2019 — 273, в 2020 — 259, в 2021 — 
242, а теперь осталось 237.

В распределении газет по целевому 
назначению и тематике, а также по гео-
графии выпуска и языку практически 
нет отклонений от пропорций, харак-
терных для предыдущих лет.

По читательскому адресу и тема-
тике доминируют газеты популярные 
(т. е. для всех и универсального содер-
жания) и общественно-политические. 
По тематике весьма заметно сокраще-
ние количества названий газет с крос-
свордами и сканвордами, а также изда-
ний по домоводству и быту.

Снова обратим внимание на доволь-
но скромную позицию Москвы в газет-
ном рейтинге по количеству названий 
(у Санкт-Петербурга их всего на 10 мень-
ше), да и по тиражам (около 45 %) наша 
столица не столь активно доминирует 
над регионами, как это происходит 
в книжной (около 80 %) и журнальной 
(порядка 60 %) сферах.

По языку газет — вслед за домини-
рующим русским — на втором месте та-
тарский язык, за которым идут баш-
кирский, чувашский и якутский языки 
издания. На английском языке выхо-
дит всего 6 газет, — здесь резкое отли-
чие от ситуации с журнальной продук-
цией, где английский язык занимает 
прочное второе место (после русского), 
превосходя по количеству названий 
все прочие издания журнального типа 
на языках, вместе взятые. По-прежнему 
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сохраняется традиция почти полного 
отсутствия в языковой газетной «пали-
тре» изданий на языках народов стран 
СНГ. Здесь представлены лишь 2 газе-
ты на армянском языке, по одной — 
на азербайджанском, казахском и укра-
инском. С учётом количества в РФ 
трудовых мигрантов из Таджикистана, 
Молдовы, Кыргызстана, а также пред-
ставителей национальных диаспор из дру-
гих бывших союзных республик СССР, 
такое положение вряд ли можно считать 
удовлетворительным даже для мирно-
го времени. Тем более возрастает опас-
ность в ситуации вооружённого кон-
фликта с Украиной и коллективным 
Западом, когда враги всячески исполь-
зуют рычаги идеологической войны, 
особенно старательно разжигая меж-
национальную рознь на постсоветском 
и постсоциалистическом пространстве.

Газеты весьма отличаются от жур-
налов и по периодичности выхода. 

Здесь доминируют еженедельники 
(их более половины по количеству на-
званий), а второе место — неожидан-
но — у изданий с неопределёнными 
сроками выпуска. На третьем месте 
ежемесячники, а на четвёртом — газе-
ты, выходящие 2 раза в неделю. Прак-
тически исчезли газеты, выпускавши-
еся ежедневно или почти ежедневно: 
на их долю приходится всего 39 назва-
ний из 6445.

В аналогичном обзоре книгоизда-
ния за первую половину 2022 г. мы ука-
зывали, что в условиях санкций очень 
трудно прогнозировать конечные пока-
затели текущего года. В сфере периоди-
ки ситуация более стабильна, поскольку 
газеты и журналы выпускаются обыч-
но не в разовом режиме, а как долго-
срочные проекты, многолетние пред-
приятия. Будем надеяться, что к концу 
этого года ситуация в этой сфере кар-
динально не ухудшится.

Таблица 1

Выпуск журналов, сборников и бюллетеней 
по целевому назначению и читательскому адресу в 1-м полугодии 2022 г.

Виды изданий
по целевому назначению
и читательскому адресу

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
    в том числе журналы 5589 21296 53242,50 313750,10
Научные издания 3171 9337 2933,60 10433,80
    в том числе журналы 3096 9141 2909,80 10372,90
Научно-популярные издания 98 363 542,60 2186,80
    в том числе журналы 89 333 537,40 2175,30
Информационные издания 115 1070 12,20 63,60
    в том числе журналы 85 831 7,20 31,90
Справочные издания 14 30 58,00 89,70
    в том числе журналы 12 28 53,90 85,50
Иллюстрированные массовые издания 90 375 6992,80 52206,10
    в том числе журналы 90 375 6992,80 52206,10
Издания для детей и юношества 167 738 2275,50 11317,70
    в том числе журналы 164 727 2266,00 11271,70
Издания для женщин 38 187 3050,50 19585,40
    в том числе журналы 38 187 3050,50 19585,40
Издания для молодёжи 20 84 147,30 1518,50
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Виды изданий
по целевому назначению
и читательскому адресу

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

    в том числе журналы 20 84 147,30 1518,50
Издания для мужчин 6 14 373,50 994,00
    в том числе журналы 6 14 373,50 994,00
Издания для семейного чтения 96 1520 1837,90 33375,10
    в том числе журналы 96 1520 1837,90 33375,10
Издания национальных диаспор 1 1 3,00 3,00
    в том числе журналы 1 1 3,00 3,00
Издания обществ инвалидов, обществ 
слепых и глухих

3 8 1,40 1,40

    в том числе журналы 3 8 1,40 1,40
Популярные издания 307 1119 8472,60 50377,90
    в том числе журналы 300 1098 8357,60 49350,40
Издания для досуга 285 1986 10583,20 78379,00
    в том числе журналы 283 1982 10548,20 78274,40
Духовно-просветительные издания 73 216 227,00 983,80
    в том числе журналы 68 202 162,50 627,00
Общественно-политические издания 83 285 290,60 918,50
    в том числе журналы 75 271 286,10 912,30
Официальные издания 60 692 114,50 1354,50
    в том числе журналы 29 232 88,60 1114,10
Учебно-методические издания 62 250 87,80 480,30
    в том числе журналы 59 245 84,40 474,00
Производственно-практические издания 900 3334 14769,80 48132,00
    в том числе журналы 861 3115 14709,20 47405,70
Нормативные производственно- 
практические издания

30 447 119,50 2016,60

    в том числе журналы 27 188 111,10 649,10
Рекламные издания 61 242 537,50 2481,70
    в том числе журналы 59 240 531,50 2475,70
Литературно-художественные издания 153 517 221,40 1026,60
    в том числе журналы 128 474 182,60 846,40

Таблица 2
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней  

по тематике в 1-м полугодии 2022 г.

Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
    в том числе журналы 5589 21296 53242,50 313750,10
Общие вопросы науки. Науковедение 13 74 23,50 117,10
    в том числе журналы 13 74 23,50 117,10
Явления, необъяснимые наукой 4 20 317,30 1609,80
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Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
    в том числе журналы 4 20 317,30 1609,80
Информатика. Семиотика. Компьютерные 
технологии. Вычислительная техника. 
Кибернетика

93 240 125,00 393,00

    в том числе журналы 91 225 123,00 386,30
Стандартизация. Метрология  
(Сертификация) 

11 31 7,90 29,90

    в том числе журналы 9 24 5,80 17,70
Культура. Общие вопросы. Культурология 61 167 46,90 153,00
    в том числе журналы 56 160 44,00 149,70
Музеи. Постоянные выставки 4 13 5,30 25,80
    в том числе журналы 2 6 5,10 25,10
Печать. Журналистика. Книговедение. 
Средства массовой информации в целом

18 57 9,50 37,30

    в том числе журналы 15 52 8,80 36,30
Библиография. Библиотековедение 16 49 9,00 38,50
    в том числе журналы 14 46 8,90 38,40
Библиографические указатели 9 46 3,80 17,80
    в том числе журналы 1 6 0,10 0,80
Государственные библиографические 
указатели

12 107 0,80 7,70

Реферативные издания 80 805 3,60 17,40
    в том числе журналы 79 793 3,60 17,20
Издания универсального или много-
отраслевого содержания

687 3711 16060,60 133978,80

    в том числе журналы 680 3692 16027,60 133815,80
Философские науки. Психология 88 197 127,60 435,40
    в том числе журналы 86 194 127,10 434,40
Астрология, мистика 8 44 505,00 3201,00
    в том числе журналы 8 44 505,00 3201,00
Этика 1 1 1,00 1,00
    в том числе журналы 1 1 1,00 1,00
Религия 96 269 261,70 1049,60
    в том числе журналы 91 252 198,20 692,90
Общественные науки в целом 11 30 5,50 17,10
    в том числе журналы 11 30 5,50 17,10
Статистика. Демография. Социология. 
Политика

177 537 270,30 821,20

    в том числе журналы 161 500 264,00 807,40
Партии. Движения 2 4 11,70 31,80
    в том числе журналы 1 3 10,00 30,10
Экономика. Экономические науки.  
Организация производства. Менеджмент

514 2034 1929,80 12598,10

    в том числе журналы 501 1934 1920,10 12565,20
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Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Профсоюзы 7 21 18,40 46,90
    в том числе журналы 7 21 18,40 46,90
Недвижимость 14 65 57,80 199,00
    в том числе журналы 14 65 57,80 199,00
Формы организаций и сотрудничества 
в экономике. Малый и средний бизнес. 
Кооперативы

13 41 65,50 261,00

    в том числе журналы 13 41 65,50 261,00
Торговля. Маркетинг 20 50 369,80 658,20
    в том числе журналы 20 50 369,80 658,20
Право. Юридические науки 331 1565 569,90 2382,60
    в том числе журналы 306 1176 539,50 2121,80
Государственное административное 
управление

42 231 76,60 1020,40

    в том числе журналы 33 123 74,60 978,60
Военные науки. Вооружённые силы 49 176 118,40 396,40
    в том числе журналы 45 163 113,50 385,20
Социальное обеспечение. Пенсионное 
обеспечение. Защита прав потребителей. 
Страхование

19 67 36,80 83,60

    в том числе журналы 19 67 36,80 83,60
Образование. Воспитание 387 1558 1665,60 8520,60
    в том числе журналы 375 1260 1642,60 6613,40
Организация досуга. Коллекционирование 
в целом. Туризм

47 351 517,00 2355,20

    в том числе журналы 46 350 516,80 2355,00
Этнография. Фольклор 14 27 4,70 7,40
    в том числе журналы 13 26 4,20 6,90
Общие вопросы математических и естест-
венных наук. Окружающий мир в целом. 
Природоведение

52 131 88,40 164,60

    в том числе журналы 48 115 79,80 155,00
Экология 39 114 46,50 215,80
    в том числе журналы 36 102 39,40 173,60
Математика 53 136 13,30 31,70
    в том числе журналы 53 136 13,30 31,70
Астрономия. Геодезия 12 45 2,70 10,00
    в том числе журналы 11 42 2,20 8,50
Физика 71 200 24,10 59,70
    в том числе журналы 64 189 21,10 54,90
Механика 18 66 100,00 405,50
    в том числе журналы 18 66 100,00 405,50
Химия. Кристаллография. Минералогия 55 157 12,90 31,60
    в том числе журналы 54 151 11,90 25,60
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Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Геология. Геологические и геофизические 
науки

65 155 14,70 35,70

    в том числе журналы 64 154 14,60 35,60
Палеонтология. Биологические науки. 
Ботаника. Зоология

90 238 38,90 173,80

    в том числе журналы 86 234 38,60 173,40
Вирусология 2 3 1,60 1,70
    в том числе журналы 2 3 1,60 1,70
Общие вопросы медицины 139 403 1096,50 4901,00
    в том числе журналы 135 396 1087,60 4888,20
Анатомия. Физиология 10 36 5,70 23,40
    в том числе журналы 10 36 5,70 23,40
Гигиена 3 7 2,20 6,20
    в том числе журналы 3 7 2,20 6,20
Организация здравоохранения. Социальная 
гигиена. Санитария. Несчастные случаи 
и их профилактика. Медицина катастроф. 
Пожарная охрана

73 251 94,40 345,00

    в том числе журналы 71 249 93,20 343,80
Безопасность жизнедеятельности. Систем-
ный подход

12 23 20,20 24,00

    в том числе журналы 11 17 20,10 23,50
Фармакология. Общая терапия. Физиоте-
рапия. Психотерапия. Народная медицина. 
Токсикология

69 239 8180,70 21022,20

    в том числе журналы 69 239 8180,70 21022,20
Клиническая медицина. Кардиология. 
Неврология. Психиатрия. Хирургия. 
Гинекология

315 925 1168,40 4032,20

    в том числе журналы 313 920 1167,90 4030,20
Ветеринария 17 51 28,60 96,80
    в том числе журналы 17 51 28,60 96,80
Прикладные науки. Инженерное дело. 
Техника в целом. Общее машиностроение. 
Промышленность в целом. Биотехнологии. 
Нанотехнологии

138 455 248,70 631,50

    в том числе журналы 133 436 247,60 627,60
Энергетика. Электротехника 65 214 185,40 478,70
    в том числе журналы 62 208 182,10 474,50
Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 
Радиотехника. Телевидение. Видеотехника

67 222 153,70 422,50

    в том числе журналы 65 213 152,70 418,00
Горное дело. Горная промышленность. 
Добыча нерудных ископаемых. Нефтяная 
и газовая промышленность

64 230 189,90 804,20
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
    в том числе журналы 58 201 182,10 779,70
Строительство. Архитектура 92 321 638,40 1660,40
    в том числе журналы 90 317 637,60 1658,80
Гидротехническое, мелиоративное  
строительство. Водные пути и порты

11 41 17,50 94,30

    в том числе журналы 10 37 17,30 93,70
Санитарная техника. Водоснабжение. 
Канализация. Освещение

3 25 7,50 45,00

    в том числе журналы 3 25 7,50 45,00
Общие вопросы транспорта 14 55 30,90 82,20
    в том числе журналы 12 39 29,80 77,70
Дорожное строительство 6 13 30,00 53,00
    в том числе журналы 6 13 30,00 53,00
Наземный транспорт. Автомобильный 
транспорт. Автомобилестроение. Тракторо-
строение

32 157 954,20 6179,50

    в том числе журналы 30 145 850,20 5171,50
Водный транспорт. Водные средства 
транспорта. Судостроение

19 52 25,80 55,20

    в том числе журналы 18 51 22,80 52,20
Железнодорожный транспорт. Подвижной 
состав железнодорожного транспорта

21 99 23,90 115,50

    в том числе журналы 20 98 23,80 115,40
Воздушный транспорт. Авиация. Космо-
навтика

31 153 25,70 91,60

    в том числе журналы 28 113 25,30 85,90
Почтовая связь. Филателия 1 6 0,00 0,00
    в том числе журналы 1 6 0,00 0,00
Лесное хозяйство. Лесоводство 12 29 22,60 57,20
    в том числе журналы 11 27 22,10 56,20
Общие вопросы сельского хозяйства. 
Организация сельскохозяйственного 
производства

119 415 748,80 3443,20

    в том числе журналы 117 407 744,50 3419,70
Естественнонаучные и технические основы 
сельского хозяйства

27 89 14,80 66,60

    в том числе журналы 26 87 14,70 66,40
Растениеводство 31 135 980,90 5130,60
    в том числе журналы 30 133 980,70 5130,20
Животноводство 15 52 45,70 138,80
    в том числе журналы 15 52 45,70 138,80
Птицеводство 1 6 0,00 0,00
    в том числе журналы 1 6 0,00 0,00
Собаки, кошки и другие животные,  
содержащиеся человеком

10 17 157,70 262,60
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
    в том числе журналы 10 17 157,70 262,60
Продукты животноводства. Мясная 
и молочная промышленность

11 48 15,10 66,80

    в том числе журналы 11 48 15,10 66,80
Пчеловодство. Шелководство. Разведение 
насекомых

1 5 6,10 30,50

    в том числе журналы 1 5 6,10 30,50
Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 19 54 242,10 1231,70
    в том числе журналы 19 54 242,10 1231,70
Домоводство. Служба быта 62 245 2434,10 9702,90
    в том числе журналы 62 245 2434,10 9702,90
Полиграфия. Издательское дело. Книжная 
торговля

10 35 33,00 107,70

    в том числе журналы 10 35 33,00 107,70
Реклама. Рекламный бизнес. Связи с обще-
ственностью

4 9 6,20 13,90

    в том числе журналы 4 9 6,20 13,90
Химическая промышленность 29 115 25,40 90,00
    в том числе журналы 27 106 23,40 81,00
Пищевая промышленность. Пищевое 
производство. Табачное производство

25 77 151,40 197,20

    в том числе журналы 25 77 151,40 197,20
Металлургия 30 118 41,60 88,80
    в том числе журналы 30 118 41,60 88,80
Лёгкая промышленность в целом. Различ-
ные отрасли лёгкой промышленности 
и ремесла. Парикмахерское дело. Косметика

13 32 108,50 175,60

    в том числе журналы 13 32 108,50 175,60
Лесохимическая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, мебельная про-
мышленность

10 33 68,50 502,90

    в том числе журналы 8 30 64,70 498,40
Приборостроение. Автоматика 18 79 15,10 63,20
    в том числе журналы 18 79 15,10 63,20
Гуманитарные науки в целом 61 151 32,70 118,30
    в том числе журналы 59 147 32,10 117,20
Искусство. Общие вопросы искусства 21 36 22,20 43,10
    в том числе журналы 19 33 22,00 42,60
Градостроительство. Ландшафтная  
и садово-парковая архитектура

3 5 2,10 3,70

    в том числе журналы 3 5 2,10 3,70
Изобразительное искусство. Декоративно- 
прикладное искусство. Дизайн

22 61 72,50 217,40

    в том числе журналы 22 61 72,50 217,40



13

В
Ы

П
У

С
К

 П
Е

Р
И

О
Д

И
Ч

Е
С

К
И

Х
 И

З
Д

А
Н

И
Й

 В
 Р

О
С

С
И

И
 В

 П
Е

Р
В

О
Й

 П
О

Л
О

В
И

Н
Е

 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Тематические группировки Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Музыка 22 50 12,50 41,50
    в том числе журналы 22 50 12,50 41,50
Массовые развлечения и представления. 
Киноискусство. Цирк. Театр

16 61 25,60 69,60

    в том числе журналы 14 44 25,50 69,40
Особые праздники и торжества. Свадьбы. 
Хореография

13 27 50,50 111,00

    в том числе журналы 13 27 50,50 111,00
Настольные игры. Головоломки. Компью-
терные игры. Азартные игры. Игорный 
бизнес

4 16 139,60 835,30

    в том числе журналы 4 16 139,60 835,30
Физическая культура. Спортивные игры. 
Спорт

36 126 100,50 336,50

    в том числе журналы 34 120 99,70 333,70
Кроссворды, сканворды 256 1667 10377,00 77739,10
    в том числе журналы 255 1664 10342,20 77634,70
Филологические науки 99 223 39,90 93,50
    в том числе журналы 97 220 39,50 93,00
Художественная литература. Литературо-
ведение

159 535 253,60 1249,10

    в том числе журналы 138 502 239,90 1212,60
Сатира и юмор. Анекдоты 5 24 9,90 43,80
    в том числе журналы 5 24 9,90 43,80
Комиксы 12 35 263,70 845,00
    в том числе журналы 12 35 263,70 845,00
География. Краеведение 25 65 205,80 1004,40
    в том числе журналы 23 63 204,30 1002,90
Археология 18 32 6,90 13,30
    в том числе журналы 16 28 6,30 12,20
История. Исторические науки 107 297 222,20 984,10
    в том числе журналы 99 283 218,40 976,80

Таблица 3
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней  

субъектами Российской Федерации в 1-м полугодии 2022 г.

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
Дальневосточный федеральный 
округ

162 409 271,40 1220,30

Амурская область 14 27 28,40 56,10
Еврейская автономная область 2 3 0,80 1,30
Камчатский край 9 13 8,30 9,60
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Магаданская область 1 2 0,20 0,40
Приморский край 37 112 71,20 506,80
Республика Саха (Якутия) 27 84 57,00 197,30
Сахалинская область 2 4 0,30 0,50
Хабаровский край 37 89 68,70 371,00
Республика Бурятия 26 59 31,70 66,00
Забайкальский край 7 16 4,90 11,20
Приволжский федеральный округ 623 2118 2198,00 13909,00
Кировская область 20 121 69,30 969,70
Нижегородская область 80 272 1091,80 4998,70
Оренбургская область 17 46 26,30 57,40
Пензенская область 24 61 22,60 56,30
Пермский край 56 129 81,80 905,90
Республика Башкортостан 65 253 146,10 1601,40
Республика Марий Эл 26 71 24,70 89,50
Республика Мордовия 20 72 19,50 124,00
Республика Татарстан 114 497 278,00 2143,60
Самарская область 83 249 212,30 1688,20
Саратовская область 48 131 103,80 476,80
Удмуртская Республика 35 121 65,00 639,40
Ульяновская область 14 41 36,30 98,00
Чувашская Республика 21 54 20,70 60,00
Северо-Западный федеральный 
округ

633 2427 3621,60 28598,70

Архангельская область 18 65 49,30 433,80
Вологодская область 29 154 93,40 1292,60
Калининградская область 28 105 54,10 475,80
Ленинградская область 8 60 3,80 6,00
Мурманская область 6 36 27,60 569,50
Ненецкий автономный округ 1 1 1,20 1,20
Новгородская область 6 7 9,30 9,80
Псковская область 4 29 22,80 314,10
Республика Карелия 8 43 3,30 14,00
Республика Коми 25 127 23,60 113,10
Санкт-Петербург 500 1800 3333,10 25368,80
Северо-Кавказский федеральный 
округ

119 320 144,00 691,20

Кабардино-Балкарская 
Республика

12 40 11,70 42,10

Карачаево-Черкесская 
Республика

6 10 5,50 10,70

Республика Дагестан 43 110 24,00 62,50
Республика Ингушетия 1 3 2,10 6,50
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Республика Северная Осетия — 
Алания

15 34 6,30 19,30

Ставропольский край 30 105 84,40 537,50
Чеченская Республика 12 18 9,90 12,60
Сибирский федеральный округ 519 1933 11301,80 39680,30
Алтайский край 60 260 8754,90 21212,80
Иркутская область 52 162 83,70 676,90
Кемеровская область — Кузбасс 39 149 160,80 1560,80
Красноярский край 59 230 428,10 6401,10
Новосибирская область 142 518 1489,50 7884,00
Омская область 97 326 291,90 1439,10
Республика Алтай 2 4 1,50 2,50
Республика Тыва 6 10 1,00 1,40
Республика Хакасия 8 75 23,70 76,80
Томская область 54 199 66,60 424,80
Уральский федеральный округ 267 834 701,50 4249,60
Курганская область 10 49 23,80 210,80
Свердловская область 107 351 336,30 1847,40
Тюменская область 65 209 152,50 1108,70
Челябинская область 85 225 188,90 1082,70
Центральный федеральный округ 3179 13622 33811,00 221859,30
Белгородская область 27 77 57,20 182,00
Брянская область 11 39 23,00 132,80
Владимирская область 18 64 33,60 491,50
Воронежская область 88 244 107,30 1054,30
Ивановская область 21 48 8,80 22,10
Калужская область 11 35 64,40 226,20
Костромская область 17 109 36,00 452,00
Курская область 19 49 20,70 42,90
Липецкая область 16 35 31,70 77,10
Москва 2646 11868 31644,60 209169,80
Московская область 100 343 291,40 620,50
Орловская область 23 68 32,80 164,10
Рязанская область 24 69 40,20 297,00
Смоленская область 54 266 1226,00 7306,40
Тамбовская область 27 66 17,40 33,80
Тверская область 25 76 47,80 482,40
Тульская область 21 87 62,90 621,10
Ярославская область 31 79 65,20 483,30
Южный федеральный округ 331 1152 1603,00 7717,70
Астраханская область 16 35 14,90 35,50
Волгоградская область 51 180 115,50 1604,40
Краснодарский край 70 234 881,20 3286,80
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Республика Адыгея 11 47 15,00 49,00
Республика Калмыкия 7 21 3,60 14,80
Ростовская область 117 411 534,30 2578,20
Республика Крым 50 205 37,80 147,60
Севастополь 9 19 0,70 1,30

Таблица 4
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней  

по территории распространения в 1-м полугодии 2022 г.

Территория распространения
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
Всероссийские 
(общенациональные) 

3472 14268 45513,60 257864,20

Республиканские 421 1521 628,30 2900,90
Автономных областей 2 7 1,00 4,50
Окружные 30 67 86,60 180,80
Краевые и областные 1308 4732 5150,60 44046,50
Межрегиональные 46 143 68,60 276,10
Районные 7 32 2,60 6,30
Городские 180 805 1113,40 8112,90
Низовые 27 69 27,30 35,50
Прочие 138 386 259,70 989,40
Международные 202 785 800,40 3509,00

Таблица 5
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней  

на языках народов мира в 1-м полугодии 2022 г.

Языки издания
Кол-во
изданий

Кол-во
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
    в том числе журналы 5589 21296 53242,50 313750,10
Абазинский 1 1 1,30 1,30
    в том числе журналы 1 1 1,30 1,30
Аварский 2 6 1,60 4,80
    в том числе журналы 2 6 1,60 4,80
Адыгейский 3 11 3,20 11,20
    в том числе журналы 3 11 3,20 11,20
Алтайский 1 1 1,00 1,00
    в том числе журналы 1 1 1,00 1,00
Английский 588 1641 810,60 2799,10
    в том числе журналы 576 1623 805,90 2793,20



17

В
Ы

П
У

С
К

 П
Е

Р
И

О
Д

И
Ч

Е
С

К
И

Х
 И

З
Д

А
Н

И
Й

 В
 Р

О
С

С
И

И
 В

 П
Е

Р
В

О
Й

 П
О

Л
О

В
И

Н
Е

 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Языки издания
Кол-во
изданий

Кол-во
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Арабский 1 1 2,00 2,00
Армянский 1 1 0,50 0,50
    в том числе журналы 1 1 0,50 0,50
Башкирский 10 59 27,10 168,00
    в том числе журналы 10 59 27,10 168,00
Бурятский 1 3 1,00 3,00
    в том числе журналы 1 3 1,00 3,00
Греческий 1 2 0,10 0,20
    в том числе журналы 1 2 0,10 0,20
Даргинский 3 8 1,30 3,50
    в том числе журналы 3 8 1,30 3,50
Ингушский 1 3 2,10 6,50
    в том числе журналы 1 3 2,10 6,50
Иностранный 12 31 4,00 13,70
    в том числе журналы 12 31 4,00 13,70
Испанский 1 3 0,20 0,60
    в том числе журналы 1 3 0,20 0,60
Кабардино-черкесский 2 9 3,60 15,40
    в том числе журналы 2 9 3,60 15,40
Калмыцкий 4 13 3,10 13,60
    в том числе журналы 4 13 3,10 13,60
Карачаево-балкарский 2 9 1,60 7,60
    в том числе журналы 2 9 1,60 7,60
Карельский 2 7 1,30 6,70
    в том числе журналы 2 7 1,30 6,70
Коми-зырянский 6 29 2,60 9,60
    в том числе журналы 6 29 2,60 9,60
Крымско-татарский 9 24 5,20 17,70
    в том числе журналы 8 23 4,90 17,40
Кумыкский 3 9 2,20 6,50
    в том числе журналы 3 9 2,20 6,50
Лакский 3 8 1,20 3,30
    в том числе журналы 3 8 1,20 3,30
Лезгинский 2 6 0,90 2,80
    в том числе журналы 2 6 0,90 2,80
Марийский 4 16 4,20 18,60
    в том числе журналы 4 16 4,20 18,60
Мокшанский 2 7 1,10 3,80
    в том числе журналы 2 7 1,10 3,80
Немецкий 6 14 22,70 69,40
    в том числе журналы 6 14 22,70 69,40
Ненецкий 1 1 1,20 1,20
    в том числе журналы 1 1 1,20 1,20
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Языки издания
Кол-во
изданий

Кол-во
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Ногайский 3 7 1,70 4,40
    в том числе журналы 2 6 1,30 4,00
Осетинский 4 12 3,80 13,80
    в том числе журналы 4 12 3,80 13,80
Русский 5083 20579 52582,10 313947,90
    в том числе журналы 4858 19121 52181,60 309789,30
Табасаранский 2 6 0,60 1,90
    в том числе журналы 2 6 0,60 1,90
Татарский 29 160 108,50 603,40
    в том числе журналы 27 123 107,30 595,10
Тувинский 1 1 0,50 0,50
    в том числе журналы 1 1 0,50 0,50
Удмуртский 4 17 4,80 20,40
    в том числе журналы 4 17 4,80 20,40
Французский 2 4 0,50 0,60
    в том числе журналы 1 3 0,00 0,10
Цахурский 1 3 0,30 1,00
    в том числе журналы 1 3 0,30 1,00
Чеченский 2 2 1,20 1,20
    в том числе журналы 2 2 1,20 1,20
Чувашский 5 20 7,60 36,40
    в том числе журналы 4 18 7,50 36,20
Эрзянский 2 9 1,10 4,80
    в том числе журналы 2 9 1,10 4,80
Якутский 8 31 25,10 80,40
    в том числе журналы 8 31 25,10 80,40
Несколько языков 15 41 7,20 18,30
    в том числе журналы 15 41 7,20 18,30

Таблица 6
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней  

по периодичности в 1-м полугодии 2022 г.

Периодичность выпуска
(за отрезок времени) 

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 5833 22815 53652,20 317926,20
Журнал 5589 21296 53242,50 313750,10
в течение недели 114 2516 4560,20 107626,20
1 раз 114 2516 4560,20 107626,20
в течение месяца 81 872 2122,60 28284,90
12 раз 1 2 1,00 2,00
6 раз 2 63 2,70 141,50
3 раза 1 14 0,20 3,00
2 раза 77 793 2118,70 28138,40
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Периодичность выпуска
(за отрезок времени) 

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

в течение года 4999 16778 41844,60 155013,20
21 раз 1 12 34,50 413,50
14 раз 2 13 114,50 776,00
13 раз 19 115 570,90 3718,10
12 раз 1297 7679 22282,50 106646,10
11 раз 16 68 111,70 506,90
10 раз 58 277 436,70 1276,30
9 раз 14 51 151,90 503,00
8 раз 55 206 289,60 896,40
7 раз 15 36 186,10 482,60
6 раз 895 2755 3791,20 12603,10
5 раз 37 82 304,80 666,70
4 раза 2191 4899 12351,90 24965,20
3 раза 35 65 135,20 174,40
2 раза 263 384 576,70 647,50
1 раз 101 136 506,50 737,30
неопределенная периодичность 395 1130 4715,00 22825,90
Сборник 74 264 122,20 517,20
в течение недели 2 65 0,30 8,70
1 раз 2 65 0,30 8,70
в течение месяца 1 15 0,00 0,00
2 раза 1 15 0,00 0,00
в течение года 68 179 121,30 507,30
12 раз 7 62 57,80 347,30
6 раз 4 13 38,60 112,40
5 раз 1 3 0,20 0,60
4 раза 35 76 14,40 35,00
2 раза 10 13 6,40 7,40
1 раз 11 12 3,90 4,60
неопределенная периодичность 3 5 0,60 1,20
Бюллетень 116 1153 217,60 3382,10
в течение недели 11 291 7,50 214,50
2 раза 1 35 0,00 0,70
1 раз 10 256 7,50 213,80
в течение месяца 4 239 106,90 2359,50
3 раза 1 212 6,40 1355,50
2 раза 3 27 100,50 1004,00
в течение года 78 388 87,70 779,30
12 раз 39 309 36,80 690,40
11 раз 1 5 0,00 0,20
8 раз 1 3 6,00 18,00
6 раз 6 16 13,20 24,90
5 раз 1 2 0,10 0,10
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Периодичность выпуска
(за отрезок времени) 

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

4 раза 21 41 21,20 32,40
3 раза 1 2 2,50 5,00
2 раза 5 7 0,80 1,20
1 раз 3 3 7,00 7,00
неопределенная периодичность 23 235 15,50 28,70
Альманах 54 102 69,90 276,80
в течение года 42 83 64,50 268,10
12 раз 4 21 36,20 208,20
6 раз 3 10 8,50 27,50
4 раза 10 18 9,60 17,40
2 раза 11 19 6,00 10,80
1 раз 14 15 4,20 4,30
неопределенная периодичность 12 19 5,50 8,60

Таблица 7
Выпуск газет по территории распространения в 1 полугодии 2022 г.

Территория
распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
Всероссийские 
(общенациональные) 

237 3930 26310,3 624537,6

Республиканские 341 7501 4183,5 65607,5
Автономных областей 6 104 19,2 271,1
Городские 1836 38201 31154,6 671917,8
Окружные 43 938 321,5 5327,9
Краевые и областные 873 15117 14105,2 202966,7
Межрегиональные 5 37 72,0 178,0
Районные 2087 58752 5696,6 152532,6
Низовые 565 4761 2978,2 22055,5
Прочие 452 3356 11362,6 102260,4

Таблица 8
Выпуск газет по целевому назначению  

и читательскому адресу в 1-м полугодии 2022 г.

Виды газетных изданий по целевому 
назначению и читательскому адресу

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
Научно-популярные газеты 23 163 422,4 3431,1
Иллюстрированные массовые газеты 162 4618 11830,0 185031,3
Газеты для детей и юношества 72 478 858,0 5709,6
Газеты для женщин 63 373 2583,6 15119,5
Газеты для молодёжи 132 867 347,3 3373,3
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Виды газетных изданий по целевому 
назначению и читательскому адресу

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, тыс. 

экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Газеты для мужчин 1 6 30,4 182,6
Газеты для семейного чтения 46 921 2968,4 64949,8
Газеты казачества 7 20 9,9 35,4
Газеты национальных диаспор 28 221 197,7 1753,3
Газеты обществ инвалидов, обществ 
слепых и глухих

24 124 86,1 475,8

Популярные газеты 2374 50809 32842,5 582842,5
Вечерние газеты 15 773 732,0 73455,6
Газеты для досуга 179 2231 6212,8 86483,6
Духовно-просветительные газеты 156 989 1378,2 10625,0
Общественно-политические газеты 1860 50370 16721,4 495178,4
Официальные газеты 174 3406 356,3 6517,1
Учебно-методические газеты 9 85 84,5 1428,0
Производственно-практические газеты 596 5704 5999,0 62255,7
Рекламные газеты 519 10516 12499,0 248709,7
Литературно-художественные газеты 5 23 44,0 98,0

Таблица 9
Выпуск газет по тематике в 1-м полугодии 2022 г.

Тематические группировки
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж, тыс. 

экз.
Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
Общие вопросы науки. Науковедение 6 73 75,3 1667,5
Явления, необъяснимые наукой 15 103 211,6 4743,1
Информатика. Семиотика. Компьютерные 
технологии. Вычислительная техника. 
Кибернетика

2 6 337,3 342,3

Культура. Общие вопросы. Культурология 12 97 197,7 3903,3
Музеи. Постоянные выставки 1 4 1,0 4,0
Печать. Журналистика. Книговедение. 
Средства массовой информации в целом

2 3 8,0 8,7

Газеты универсального или многоотраслевого 
содержания

2756 62946 52900,0 1029063,2

Философские науки. Психология 5 18 235,5 2035,1
Астрология, мистика 8 54 534,8 3517,8
Религия 152 924 1276,9 7480,3
Статистика. Демография. Социология. Политика 1611 47765 10535,2 448644,6
Партии. Движения 191 1436 5762,1 36547,0
Экономика. Экономические науки. 
Организация производства. Менеджмент

136 3053 2348,5 49707,0

Профсоюзы 57 519 304,0 4474,4
Недвижимость 8 31 134,4 399,4
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Тематические группировки
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж, тыс. 

экз.
Формы организаций и сотрудничества 
в экономике. Малый и средний бизнес. 
Кооперативы

6 61 116,3 1011,0

Торговля. Маркетинг 10 58 78,3 504,8
Право. Юридические науки 50 463 354,0 5160,0
Государственное административное 
управление

179 3735 304,9 5896,6

Военные науки. Вооружённые силы 22 433 491,2 10877,1
Социальное обеспечение. Пенсионное 
обеспечение. Защита прав потребителей. 
Страхование

68 592 856,5 8368,0

Образование. Воспитание 155 900 732,3 6480,5
Организация досуга. Коллекционирование 
в целом. Туризм

58 960 1745,5 36056,8

Этнография. Фольклор 3 23 323,4 2212,3
Общие вопросы математических 
и естественных наук. Окружающий мир 
в целом. Природоведение

3 8 2,8 8,0

Экология 7 18 123,3 335,0
Астрономия. Геодезия 1 1 0,1 0,1
Физика 1 5 0,5 2,5
Механика 1 14 0,5 7,3
Геология. Геологические и геофизические 
науки

1 10 0,9 8,5

Общие вопросы медицины 83 578 2953,1 29054,7
Гигиена 1 1 1,2 1,2
Сексология 1 10 390,0 3900,0
Организация здравоохранения. Социальная 
гигиена. Санитария. Несчастные случаи 
и их профилактика. Медицина катастроф. 
Пожарная охрана

6 36 8,3 67,8

Фармакология. Общая терапия. 
Физиотерапия. Психотерапия. Народная 
медицина. Токсикология

35 157 897,9 4236,1

Клиническая медицина. Кардиология. 
Неврология. Психиатрия. Хирургия. 
Гинекология

15 37 98,9 198,6

Ветеринария 1 6 5,0 30,0
Прикладные науки. Инженерное дело. 
Техника в целом. Общее машиностроение. 
Промышленность в целом. Биотехнологии. 
Нанотехнологии

80 863 272,9 3020,2

Энергетика. Электротехника 31 306 185,7 2632,3
Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 
Радиотехника. Телевидение. Видеотехника

5 40 4,1 37,7
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Тематические группировки
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж, тыс. 

экз.
Горное дело. Горная промышленность. Добыча 
нерудных ископаемых. Нефтяная и газовая 
промышленность

79 773 286,5 3198,6

Строительство. Архитектура 13 106 103,9 1614,0
Санитарная техника. Водоснабжение. 
Канализация. Освещение

1 4 4,0 16,0

Общие вопросы транспорта 3 42 32,0 613,2
Дорожное строительство 1 6 0,4 2,3
Наземный транспорт. Автомобильный транспорт. 
Автомобилестроение. Тракторостроение

19 197 224,1 2125,3

Водный транспорт. Водные средства 
транспорта. Судостроение

10 88 24,5 269,8

Железнодорожный транспорт. Подвижной 
состав железнодорожного транспорта

26 554 311,9 14685,6

Воздушный транспорт. Авиация. 
Космонавтика

15 137 32,5 294,6

Почтовая связь. Филателия 1 21 1,5 31,5
Лесное хозяйство. Лесоводство 2 12 13,6 128,0
Общие вопросы сельского хозяйства. Орга ни-
зация сельскохозяйственного производства

61 704 1828,2 17727,9

Растениеводство 23 102 779,8 6511,4
Животноводство 4 30 12,2 57,9
Собаки, кошки и другие животные, 
содержащиеся человеком

2 3 16,2 31,2

Продукты животноводства. Мясная 
и молочная промышленность

3 7 18,1 28,1

Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 8 64 123,3 874,3
Домоводство. Служба быта 93 378 1814,1 8642,5
Полиграфия. Издательское дело. Книжная 
торговля

2 18 6,2 60,0

Реклама. Рекламный бизнес. Связи 
с общественностью

1 24 1,0 24,0

Химическая промышленность 31 275 162,3 1982,7
Пищевая промышленность. Пищевое 
производство. Табачное производство

3 6 50,3 156,0

Металлургия 34 496 239,9 3046,0
Лёгкая промышленность в целом. Различные 
отрасли лёгкой промышленности и ремесла. 
Парикмахерское дело. Косметика

4 34 40,7 176,8

Лесохимическая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, мебельная 
промышленность

9 147 31,8 670,9

Приборостроение. Автоматика 7 56 23,4 224,0
Искусство. Общие вопросы искусства 3 12 75,0 572,6
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Тематические группировки
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж, 

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж, тыс. 

экз.
Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство

11 34 167,5 542,6

Музыка 4 18 77,3 428,1
Этика 1 2 1,0 2,0
Массовые развлечения и представления. 
Киноискусство. Цирк. Театр

6 16 12,5 40,1

Физическая культура. Спортивные игры. 
Спорт

25 517 401,0 24644,0

Кроссворды, сканворды 126 1287 4064,9 42428,3
Настольные игры. Головоломки. 
Компьютерные игры. Азартные игры. 
Игорный бизнес

2 9 9,7 33,5

Художественная литература. 
Литературоведение

8 41 122,1 419,0

Сатира и юмор. Анекдоты 3 61 9,0 241,3
География. Краеведение 3 6 4,2 10,4
История. Исторические науки 13 63 267,5 2456,0

Таблица 10
Выпуск газет субъектами Российской Федерации в 1-м полугодии 2022 г.

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
Дальневосточный федеральный 
округ

339 7714 1317,5 24678,7

Амурская область 34 752 190,1 3327,2
Еврейская автономная область 11 203 25,5 413,2
Камчатский край 39 796 190,9 3118,9
Магаданская область 15 329 37,8 575,2
Приморский край 80 1890 425,3 6880,6
Республика Саха (Якутия) 68 1587 101,3 2194,0
Сахалинская область 28 801 69,6 2104,8
Хабаровский край 60 1249 271,3 5905,4
Чукотский автономный округ 4 107 5,6 159,6

Приволжский федеральный округ 1578 33137 15969,8 247178,3
Кировская область 74 2173 707,9 15248,9
Нижегородская область 222 3881 3995,8 42624,2
Оренбургская область 76 1701 627,7 9281,8
Пензенская область 59 1269 547,6 10230,1
Пермский край 134 2698 985,3 20262,8
Республика Башкортостан 220 5223 1708,0 26699,7
Республика Марий Эл 69 824 1044,9 10859,7
Республика Мордовия 44 960 138,5 3041,2
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Республика Татарстан 223 4896 1870,3 27732,9
Самарская область 151 3131 1333,2 26583,2
Саратовская область 108 2093 888,0 12944,2
Удмуртская Республика 75 1446 846,8 13630,3
Ульяновская область 52 1204 767,5 17429,5
Чувашская Республика — 
Чувашия

71 1638 508,1 10609,8

Северо-Западный федеральный округ 814 13495 12272,2 193897,8
Архангельская область 99 1806 1072,0 15866,3
Вологодская область 60 1863 851,4 13777,8
Калининградская область 40 981 343,7 4870,4
Ленинградская область 56 1179 301,1 6352,4
Мурманская область 31 824 129,0 3456,1
Ненецкий автономный округ 7 53 20,9 110,2
Новгородская область 45 960 617,4 17683,1
Псковская область 40 1051 180,0 3371,4
Республика Карелия 41 759 502,8 6278,3
Республика Коми 44 1049 591,0 11391,1
Санкт-Петербург 351 2970 7662,7 110740,5

Северо-Кавказский федеральный 
округ

252 6474 972,5 20534,2

Кабардино-Балкарская 
Республика

24 875 39,9 1563,7

Карачаево-Черкесская 
Республика

20 391 43,7 1029,3

Республика Дагестан 82 1609 216,1 3579,9
Республика Ингушетия 4 73 7,0 137,0
Республика Северная Осетия — 
Алания

25 991 69,7 3171,0

Ставропольский край 75 2039 549,0 10215,2
Чеченская Республика 22 496 46,9 837,9

Сибирский федеральный округ 836 17096 6362,5 114115,0
Алтайский край 115 2665 851,4 15315,3
Забайкальский край 52 1286 164,6 2860,4
Иркутская область 110 2405 889,3 17502,2
Кемеровская область 71 1480 447,3 6869,3
Красноярский край 103 2359 732,1 13539,6
Новосибирская область 122 1842 1413,8 31546,3
Омская область 77 1374 574,7 9048,8
Республика Алтай 31 469 86,7 1045,0
Республика Бурятия 43 897 266,4 4504,4
Республика Тыва (Тува) 15 312 26,8 542,7
Республика Хакасия 38 815 335,0 4211,0
Томская область 59 1192 574,3 7130,1
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Субъект РФ
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Уральский федеральный округ 536 11824 4778,7 77572,6
Курганская область 41 971 136,1 2742,7
Свердловская область 192 4030 1760,5 27714,7
Тюменская область 64 1963 349,1 8554,9
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

47 1093 311,6 6324,5

Челябинская область 163 2745 2126,6 30963,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 29 1022 94,8 1272,0

Центральный федеральный округ 1552 29708 49946,5 1078036,6
Белгородская область 141 1460 2738,5 19796,1
Брянская область 62 1330 249,9 6142,2
Владимирская область 71 1747 603,9 19938,3
Воронежская область 102 1938 1060,0 18770,0
Ивановская область 45 945 330,1 5449,6
Калужская область 71 1517 711,9 13605,4
Костромская область 44 1745 244,3 4525,7
Курская область 58 1204 1120,1 9480,1
Липецкая область 36 784 164,0 3581,4
Москва 361 5863 35848,3 871045,1
Московская область 163 3217 2050,7 46080,0
Орловская область 41 843 155,4 2764,9
Рязанская область 43 862 281,0 4732,2
Смоленская область 83 1407 2870,7 28187,2
Тамбовская область 47 926 167,6 3768,4
Тверская область 76 1629 322,9 6570,0
Тульская область 54 1069 377,3 5596,6
Ярославская область 54 1222 650,0 8003,4

Южный федеральный округ 538 13249 4583,9 91642,1
Астраханская область 27 673 100,5 1906,5
Волгоградская область 84 2796 480,2 13317,4
Краснодарский край 143 3153 1725,6 31429,4
Республика Адыгея (Адыгея) 20 656 92,5 2442,6
Республика Калмыкия 22 523 38,2 682,3
Республика Крым 79 1831 354,0 8915,9
Ростовская область 145 3227 1502,4 29065,2
Севастополь 18 390 290,5 3882,6

Таблица 11
Выпуск газет на языках народов мира в 1-м полугодии 2022 г.

Языки издания
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Языки издания
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Абазинский 2 46 8,2 106,3

Аварский 18 300 25,2 417,0

Агульский 1 12 1,3 15,6

Адыгейский 3 168 6,7 501,3

Азербайджанский 1 17 2,0 34,0

Алтайский 10 227 28,5 419,9

Английский 6 38 64,4 519,4

Армянский 2 46 7,5 172,7

Балкарский 3 129 4,4 194,3

Башкирский 45 1006 78,3 1528,7

Болгарский 1 1 0,5 0,5

Бурятский 9 203 12,6 293,2

Венгерский 1 1 1,0 1,0

Вепсский 1 6 0,6 3,6

Греческий 1 2 0,5 1,0

Даргинский 5 150 7,3 204,7

Долганский 1 21 1,0 21,0

Идиш 1 28 0,6 16,8

Ингушский 3 33 5,0 57,0

Ительменский 1 47 0,3 14,2

Кабардино-черкесский 5 250 9,6 527,4

Кабардинский 5 224 10,1 451,2

Казахский 1 4 2,0 8,0

Калмыцкий 6 172 7,7 331,6

Карачаево-балкарский 1 2 0,5 1,0

Карачаевский 2 47 5,0 168,4

Карельский 3 73 3,5 86,6

Китайский 2 2 2,5 2,5

Коми-зырянский 6 121 20,7 172,8

Коми-пермяцкий 2 48 1,1 26,5

Корейский 3 33 7,2 56,8

Крымско-татарский 7 136 18,3 254,9

Кумыкский 6 137 10,6 250,7

Курдский 1 5 1,0 5,0

Лакский 4 78 4,3 84,6
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Языки издания
Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. тираж,
тыс. экз.

Общ. год. тираж,
тыс. экз.

Лезгинский 8 145 13,2 284,2

Мансийский 1 11 1,7 18,8

Марийский 13 243 22,1 420,2

Мокшанский 4 86 8,9 213,9

Немецкий 8 114 47,6 913,8

Ненецкий 3 81 4,6 128,1

Нивхский 1 1 0,3 0,3

Ногайский 1 50 1,6 77,6

Осетинский 13 730 27,3 1799,7

Русский 5927 120418 94865,2 1818790,4

Рутульский 1 21 1,3 27,3

Табасаранский 3 107 4,7 175,5

Татарский 148 3583 581,2 11521,2

Татский 1 24 1,3 31,2

Тувинский 13 245 18,0 307,1

Удмуртский 14 257 16,0 366,8

Украинский 1 3 0,5 1,5

Ульчский 1 24 1,0 24,0

Финский 1 24 0,5 11,8

Французский 1 1 0,3 0,3

Хакасский 3 64 5,3 135,7

Хантыйский 2 35 3,5 56,0

Цахурский 1 23 1,2 27,6

Чеченский 19 416 41,3 696,5

Чувашский 40 1055 104,6 3011,7

Чукотский 2 33 4,5 121,1

Эвенкийский 2 51 2,2 56,0

Эрзянский 5 108 9,0 212,2

Якутский 39 931 54,7 1274,4

Таблица 12
Выпуск газет по периодичности (в т. ч. по территории распространения)  

в 1-м полугодии 2022 г.

Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
Всего 6445 132697 96203,5 1847655,2
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
В течение недели

6 раз 5 541 2170,2 255853,7
5 раз 34 3143 1228,6 117426,9
4 раза 18 1546 150,5 13350,5
3 раза 140 9075 1864,9 137453,6
2 раза 605 26614 3055,8 126669,6
1 раз 3315 77556 41407,0 913901,9

В течение месяца
3 раза 8 137 42,2 687,2
2 раза 324 3380 8412,9 92887,8

В течение года
12 раз 623 3408 13481,6 75007,6
11 раз 58 278 875,9 3200,2
10 раз 39 166 180,5 1015,3
9 раз 13 54 51,5 201,8
8 раз 18 80 173,1 789,6
7 раз 3 16 7,0 40,0
6 раз 52 158 529,8 1652,1
5 раз 4 7 74,2 98,5
4 раза 70 132 733,5 1253,9
3 раза 9 15 78,0 127,5
2 раза 44 49 334,4 345,6
1 раз 159 173 804,0 1028,6

неопределенная периодичность 904 6169 20547,9 104663,0
в том числе
Всероссийские (общенациональные) 

В течение недели
6 раз 4 454 2153,5 254401,7
5 раз 8 801 690,5 64658,0
3 раза 6 349 299,1 18874,7
1 раз 59 1401 9508,9 221792,1

В течение месяца
2 раза 26 271 2698,9 30747,0

В течение года
12 раз 56 322 2566,0 14631,2
11 раз 1 4 6,9 27,5
10 раз 3 14 85,8 607,4
8 раз 1 3 8,2 24,6
6 раз 5 15 163,0 542,0
4 раза 7 13 119,7 244,0
2 раза 1 1 10,0 10,0
1 раз 15 16 90,4 113,1
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Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
неопределенная периодичность 45 266 7909,4 17864,4
Республиканские

В течение недели
5 раз 7 763 51,9 6273,9
4 раза 4 324 29,2 2452,0
3 раза 14 968 56,1 4003,9
2 раза 21 915 70,6 3065,3
1 раз 160 3693 1796,0 38566,7

В течение месяца
3 раза 1 34 4,3 147,1
2 раза 22 236 305,7 2984,7

В течение года
12 раз 31 178 499,5 2736,2
11 раз 2 11 26,5 134,0
10 раз 4 18 6,9 31,6
8 раз 1 8 22,0 176,0
6 раз 6 23 28,2 158,9
4 раза 5 12 72,0 224,0
3 раза 1 3 10,0 30,0
2 раза 2 2 2,5 2,5
1 раз 5 7 55,5 106,5

неопределенная периодичность 55 306 1146,4 4514,4
Автономных областей

В течение недели
1 раз 4 95 10,4 235,1

неопределенная периодичность 2 9 8,8 36,0
Городские

В течение недели
6 раз 1 87 16,7 1452,0
5 раз 8 746 250,1 31267,6
4 раза 7 633 54,5 5133,5
3 раза 47 2851 1068,4 87949,4
2 раза 162 7143 1770,2 71305,2
1 раз 998 22742 17914,7 385111,3

В течение месяца
3 раза 4 62 36,4 523,6
2 раза 81 847 1686,7 21749,4

В течение года
12 раз 130 674 3905,4 21076,1
11 раз 13 63 359,7 2032,1
10 раз 8 31 24,7 130,6
9 раз 1 4 2,0 8,0
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
8 раз 8 29 64,5 255,0
7 раз 1 6 5,0 30,0
6 раз 6 14 15,1 36,3
5 раз 1 3 11,2 33,5
4 раза 16 30 72,0 99,0
3 раза 6 9 47,0 56,5
2 раза 5 9 8,8 18,0
1 раз 55 59 239,4 362,4

неопределенная периодичность 278 2159 3602,1 43288,4
Окружные

В течение недели
3 раза 3 142 50,8 1484,3
2 раза 2 98 3,3 169,4
1 раз 20 440 155,4 2976,3

В течение месяца
2 раза 5 49 22,4 200,1

В течение года
12 раз 4 17 12,5 50,7
9 раз 1 5 5,8 29,0
4 раза 1 2 5,0 10,0
1 раз 1 1 1,0 1,0

неопределенная периодичность 6 184 65,1 407,0
Краевые и областные

В течение недели
5 раз 11 833 236,0 15227,4
4 раза 6 499 64,5 5557,7
3 раза 19 1144 252,9 15513,7
2 раза 32 1413 280,7 11340,3
1 раз 426 9380 5822,5 122704,9

В течение месяца
2 раза 42 402 560,8 5055,4

В течение года
12 раз 123 690 1842,0 10761,6
11 раз 7 35 46,3 229,6
10 раз 5 16 25,0 77,3
9 раз 3 16 14,8 70,2
8 раз 1 5 40,0 200,0
6 раз 11 38 187,4 529,6
5 раз 1 1 60,0 60,0
4 раза 7 11 18,2 25,4
3 раза 2 3 21,0 41,0
2 раза 7 8 72,0 74,0
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Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
1 раз 22 27 194,3 218,9

неопределенная периодичность 148 596 4366,9 15279,7
Межрегиональные

В течение недели
1 раз 1 25 3,0 74,0

В течение года
12 раз 1 6 4,0 24,0
1 раз 2 2 60,0 60,0

неопределенная периодичность 1 4 5,0 20,0
Районные

В течение недели
4 раза 1 90 2,3 207,3
3 раза 51 3621 137,5 9627,6
2 раза 385 16988 905,8 40416,4
1 раз 1479 36235 4144,8 98734,6

В течение месяца
3 раза 2 35 0,6 11,1
2 раза 39 429 177,4 1708,0

В течение года
12 раз 29 171 100,0 538,2
11 раз 2 9 3,3 13,5
9 раз 2 3 1,5 2,5
6 раз 2 5 5,6 19,4
5 раз 1 1 1,0 1,0
4 раза 1 2 7,0 14,0
1 раз 5 5 5,1 5,1

неопределенная периодичность 88 1158 204,8 1233,9
Низовые

В течение недели
2 раза 1 11 13,9 153,4
1 раз 109 2259 578,7 11835,3

В течение месяца
3 раза 1 6 0,9 5,4
2 раза 61 615 217,1 2345,0

В течение года
12 раз 113 630 610,4 3147,1
11 раз 27 132 389,1 605,2
10 раз 18 81 37,4 164,5
9 раз 6 26 27,5 92,1
8 раз 6 30 37,0 127,0
7 раз 2 10 2,0 10,0
6 раз 11 30 23,3 58,9
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 2022 г.

Г. В. Перова, К. М. Сухоруков

Периодичность выпуска
(за отрезок времени)

и территория распространения

Кол-во 
изданий

Кол-во 
номеров

Ср. раз. 
тираж,

тыс. экз.

Общ. год. 
тираж,

тыс. экз.
5 раз 1 2 2,0 4,0
4 раза 23 45 166,8 311,3
2 раза 1 1 1,5 1,5
1 раз 8 9 99,1 101,6

неопределенная периодичность 177 874 771,5 3093,2
Прочие

В течение недели
2 раза 2 46 11,3 219,7
1 раз 59 1286 1472,6 31871,8

В течение месяца
2 раза 48 531 2743,8 28098,1

В течение года
12 раз 136 720 3941,9 22042,6
11 раз 6 24 44,2 158,3
10 раз 1 6 0,6 3,9
8 раз 1 5 1,4 7,0
6 раз 11 33 107,2 307,0
4 раза 10 17 272,8 326,2
2 раза 28 28 239,6 239,6
1 раз 46 47 59,1 60,1

неопределенная периодичность 104 613 2467,9 18926,1

Статья поступила в редакцию 05.10.2022; одобрена после рецензирования 12.10.2022;  
принята к публикации 19.10.2022.

The article was submitted 05.10.2022; approved after reviewing 12.10.2022;  
accepted for publication 19.10.2022.
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ной. В её обязанности входило обеспече-
ние организационного и методического 
единства в деятельности всех книжных 
палат страны.

Заинтересованная в том, чтобы ши-
рокая библиографическая обществен-
ность обсудила поставленные временем 
проблемы государственной библиогра-
фии, РЦКП была одним из органи-
заторов библиографических съездов. 
Первый из них был проведён в 1924 г., 
второй — в 1926 г. В резолюциях съез-
дов РЦКП была утверждена в качест-
ве научно-библиографического центра 
страны.

Впервые на съездах рассматривались 
проблемы статистического учёта изда-
тельской продукции, ставшего одной 
из основных функций палаты. Тогда же 
был поставлен вопрос о создании клас-
сификации изданий по социальному 
назначению, что также было осущест-
влено палатой.

Многое из того, что предлагалось 
на съездах, стало реальностью, напри-
мер создание специального библиогра-
фического органа, которым стал жур-
нал «Советская библиография», ныне 
«Библиография и книговедение». Он вы-
пускается Книжной палатой с 1929 г.

Сложилась особая форма обсуждения 
и решения проблем, связанных с веде-
нием государственной библиографии, — 
совещания директоров книжных палат. 
Координируя работу книжных палат, 
эти совещания определяли ход разви-

Мы уже отмечали критерии от-
бора публикаций для данного 
библиографического указате-

ля книг, статей, материалов конферен-
ций и т. п. Однако имеет смысл напом-
нить читателям основные вехи и сферы 
научно-методической деятельности 
Книжной палаты, поскольку они явля-
лись и являются по сей день главными 
темами для таких материалов.

Палата возникла 27 апреля (10 мая) 
1917 г. — когда Временное правитель-
ство приняло декрет «Об учреждениях 
по делам печати» (второй после декрета 
«О печати»). Через 3 года — 30 июня 
1920 г. был подписан декрет Совнаркома 
«О передаче библиографического дела 
в РСФСР Наркомату просвещения». 
А уже 3 августа того же 1920 г. Нарком-
прос выпустил постановление «Об обя-
зательной регистрации произведений 
печати», которым было предусмотрено 
создание в Москве Российской цент-
ральной книжной палаты. Книжная 
палата, существовавшая в Петербурге, 
была преобразована в Институт книго-
ведения. С тех пор палата не раз меняла 
московские адреса и названия, но её 
основные функции почти не менялись.

Планомерную научно-методическую 
работу Российская книжная палата на-
чала осуществлять с 1922 г., когда по-
сле образования СССР встала задача 
создания всесоюзной системы государ-
ственной библиографии. Книжная па-
лата не зря получила статус централь-

И. И. ИльинаЛ. И. Фурсенко К. М. Сухоруков
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Важное место в первые годы дея-
тельности РЦКП занимали проблемы 
книговедения. Но в 1931 г. состоялась 
Первая книговедческая конференция, 
которая фактически перечеркнула все 
предыдущие достижения в этой обла-
сти, и само книговедение было объяв-
лено буржуазной лженаукой.

Лишь осенью 1959 г. состоялось 
второе рождение отечественного кни-
говедения, когда под эгидой Книж-
ной палаты (директором был тогда 
Н. Н. Кухарков) вышел первый сбор-
ник «Книга. Исследования и материа-
лы». На базе этого сборника и расши-
ренных заседаний его редколлегии ста-
ли проводиться Всесоюзные, а затем 
и Международные научные книговед-
ческие конференции: первая состоя-
лась в 1971 г., далее они были регуляр-
ными до 2013 г., когда была проведена 
тринадцатая и последняя такая кон-
ференция.

В 1965 г. было утверждено новое 
«Положение о Всесоюзной книжной па-
лате». Ей был присвоен статус научно- 
исследовательского учреждения. Науч-
но-методический отдел был переимено-
ван в научно-исследовательский отдел 
теории и методики государст венной 
библиографии (НИОБ); были выделе-
ны научно-исследовательские отделы 
по проблемам книговедения, организа-
ции и экономики издательского дела, 
совершенствования книжной торговли.

Перед ВКП встали задачи обеспе-
чить инструктивно-методическими ма-
териалами все звенья цепочки произ-
водства и потребления изданий. Раз-
работке каждого из таких документов 
предшествовало научное исследование 
вопроса, которому документ посвящён, 
то есть происходило сращивание науч-
но-исследовательской и научно-мето-
дической работы. Каждое исследование 
заканчивалось внедрением его резуль-
татов в практику.

Со второй половины 1960-х гг. на-
чинается эпоха стандартизации. В свя-

тия государственной библиографии 
и статистики печати в стране. Подни-
мались такие вопросы, как разработка 
единой для всех летописей книжных 
палат инструкции, содержащей общую 
методику составления государственных 
библиографических указателей, созда-
ние единообразной классификации из-
даний в них, ведение статистического 
учёта и т. п. Деятельность совещаний 
директоров книжных палат продолжа-
лась до распада СССР.

В 1920-е гг. был заложен фундамент 
статистического учёта печатной продук-
ции, который обеспечил его дальней-
шее развитие. Были определены гра-
ницы отбора материала для статисти-
ческого учёта, утверждены основные 
количественные показатели для каждо-
го вида печатной продукции (книжной, 
журнальной и газетной), подготовлена 
программа статистических разработок, 
содержащая необходимый минимум по-
казателей.

Благодаря этому появился первый 
статистический сборник «Книжная про-
дукция РСФСР в 1926 году». Начало 
полноценной общесоюзной государст-
венной статистики печати положил ста-
тистический сборник «Книжная про-
дукция СССР в 1927 году».

Наибольшие успехи в статистике 
печати были достигнуты в течение 
1930-х гг. Первый статистический еже-
годник, отражающий выпуск издатель-
ской продукции по стране в целом — 
«Печать СССР в 1936 году» — был 
опубликован в 1937 г. Подобного рода 
обзоры с обширными комментариями 
специалистов постоянно и регулярно 
печатают различные журналы, в том 
числе и наш.

Составление и ведение различных 
каталогов, содержащих репертуар со-
ветской книги, также было важным 
направлением деятельности палаты, 
которая в 1935 г. была преобразова-
на во Всесоюзную книжную палату 
(ВКП).
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ганизации страны международными 
стандартными номерами на книги, нот-
ные и сериальные издания.

30 ноября 1992 г. по указу Президен-
та Российской Федерации ВКП была 
преобразована в Российскую книжную 
палату (РКП).

В постсоветский период в РКП, не-
смотря на резкое сокращение количе-
ства научных сотрудников, продолжает-
ся активная научно-методическая и на-
учно-исследовательская деятельность. 
НИО государственной библиографии 
актуализирует инструкции по состав-
лению летописей, готовит инструктив-
но-методические материалы. Была вы-
полнена НИР, касающаяся юридической 
базы национальных библиографиче-
ских центров — законов об обязатель-
ном экземпляре, которая стала основой 
для совершенствования системы обяза-
тельного экземпляра в РФ. Эта пробле-
ма для палаты всегда являлась одной 
из самых сложных, и специалисты РКП 
принимали и принимают участие в раз-
работке изменений к федеральному за-
кону об обязательном экземпляре. Ин-
формация об этих процессах всегда осо-
бо востребована и актуальна.

В 1996 г. возникла Ассоциация книж-
ных палат СНГ, которую в 2012 г. сме-
нил Совет руководителей книжных 
палат СНГ при межгосударственном 
совете по сотрудничеству в области 
периодической печати, книгоиздатель-
ства, книгораспространения и поли-
графии. С 2013 г. налажен регулярный 
выпуск печатного и электронного еже-
годника «Печать стран СНГ в цифрах». 
Не менее активно РКП участвовала 
в различных международных контак-
тах с коллегами из стран Запада, что на-
шло своё отражение в разнообразных 
публикациях.

Большое внимание палата продол-
жала уделять совершенствованию нор-
мативно-инструктивной базы книго-
издательской и библиографической 
деятельности в России, приведению 

зи с формированием системы научно- 
технической информации стандарты 
играют всё более значимую роль. Стан-
дартизация содействовала согласованию 
и упорядочению информационно-биб-
лиографической работы в книжном 
деле в целом, что соответствовало за-
дачам развития международного куль-
турного и научно-технического сотруд-
ничества.

Эти документы объединялись в се-
рию стандартов «Система информацион-
но-библиографической документации», 
которая в 1970-х гг. преобразовалась 
в «Систему стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому 
делу (СИБИД)». Палата, входя в круг 
организаций — разработчиков этой си-
стемы, большое внимание в своей науч-
но-методической работе уделяла имен-
но этим документам. Объектами стан-
дартизации стали правила составления 
библиографического описания, сокра-
щения русских слов в описании, спе-
циальная терминология, оформление 
выходных сведений и т. д.

Одним из первых в системе СИБИД 
был подготовлен ГОСТ 7.1–69 «Опи-
сание произведений печати для биб-
лиографических и информационных 
изданий», в разработке которого при-
нимали участие специалисты ВКП.

С 1972 г. в соответствии с прика-
зом Комитета по печати ВКП объявля-
ется головной организацией по вопро-
сам разработки и внедрения стандартов 
в издательское дело, книжную торгов-
лю и государственную библиографию.

В 1977 г. ВКП приступает к новому 
направлению в своей деятельности — 
международной стандартной нумера-
ции изданий. Сначала велась разра-
ботка теоретических основ внедрения 
и использования международных стан-
дартных книжных номеров и междуна-
родных стандартных номеров периоди-
ческих изданий. Затем была создана 
служба стандартной нумерации, кото-
рая поныне снабжает все издающие ор-
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государственных СМИ», согласно ко-
торому РКП перестала существовать 
в качестве самостоятельного учрежде-
ния (федерального подчинения) и ста-
ла филиалом ИТАР — ТАСС. Был 
упразднён Учёный совет Книжной па-
латы. Это всё произошло в русле изме-
нения социально-политического стату-
са книги и книжного дела в стране.

1 мая 2022 г. В. В. Путин подписал 
Федеральный закон № 131 «О внесе-
нии изменений в ФЗ “Об обязательном 
экземпляре документов”», согласно ко-
торому функции ИТАР — ТАСС в ча-
сти обязательного экземпляра перешли 
к Российской государственной библио-
теке (через 120 дней, т. е. с 31 августа 
2022 г.). К сожалению, эти поправки 
не пошли дальше чисто организацион-
ных вопросов. Так и не решена пока 
проблема охвата системой обязатель-
ных экземпляров сетевых электронных 
изданий, изданий по технологии «print 
on demand». Ситуация с вхождением РКП 
в состав РГБ окончательно прояснится 
в ближайшем будущем, что ускорит ре-
шение многих проблем в сфере стан-
дартизации и законодательства, которые 
особенно часто и горячо обсуждаются 
в профессиональных кругах, что отра-
жается и в печатной прессе.

Нет сомнения, что публикуемый здесь 
библиографический список будет вос-
требован и полезен не только сегод-
няшним специалистам книжного дела, 
но и его историкам в будущем, посколь-
ку Российская книжная палата — это 
зеркало достижений и проблем отече-
ственной книжной культуры.

положений основных государственных 
стандартов и инструкций, регламен-
тирующих издательско-полиграфиче-
скую подготовку и оформление книж-
ной и периодической печатной продук-
ции, в соответствие с требованиями 
международных стандартов. Всего в РКП 
в постсоветский период было разра-
ботано более 35 стандартов системы 
СИБИД, и практически каждый из них 
получил свой отклик в прессе.

Постоянно ведётся текущая методи-
ческая работа. С 2006 г. выпускается 
серия «Библиотека Российской книж-
ной палаты. Методические материалы 
и рекомендации», в которой публикуют-
ся практические рекомендации по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с про-
блемами подготовки, выпуска и библио-
графирования изданий. Всего увидело 
свет двенадцать выпусков серии. Авто-
ры — сотрудники НИО библиографии 
и книговедения, которые не забывали 
информировать читателей о новинках 
в этой сфере.

Другие заметные издания пала-
ты — это серия книжных изданий по её 
истории: шеститомник к 90-летию, два 
сборника к 100-летию; серия «Москов-
ское книжное дело сегодня» (14 выпу-
сков), серия «Московские книжники 
и книжное дело: по архивам Книжной 
палаты» (7 выпусков), сборники стан-
дартов СИБИД с комментариями раз-
работчиков и пр. Такие издания не оста-
лись без внимания рецензентов.

9 декабря 2013 г. вышел указ Прези-
дента РФ «О некоторых мерах по повы-
шению эффективности деятельности 

Публикации и статьи в газетах, журналах, сборниках,  
справочных и энциклопедических изданиях

20-летие СИБИД — 50-ле-
тие ИСО / В. П. Нечипорен-
ко, А. А. Джиго, К. М. Сухору-
ков, О. А. Антошкова // Научно- 
тех ническая информация. Сер. 
1. — 1999. — № 4. — С. 3–9.

ние]. С. 5 ; Сироженко В. А. 
Книжная палата в юбилей-
ный год: основные итоги, про-
блемы и перспективы. С. 7–15 ; 
Сухоруков К. М. 100-летие 
«Книжной летописи». С. 16–

90 лет Российской книж-
ной палате // Книга. Исследо-
вания и материалы. — Москва, 
2007. — Сб. 86, ч. 2. — С. 5– 
111. — Содерж.: Васильев В. И., 
Ленский Б. В. [Поздравле-



39

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

фической информации // 
Библиотековедение. — 1994. — 
№ 5. — С. 70–75.

Б. В. Ленский: человек кни-
ги // Грани книжной культу-
ры: к 20-летию создания На-
учного центра исследований 
истории книжной культуры — 
Научного и издательского 
центра «Наука» РАН : мате-
риалы Рос.-Белорус. круглого 
стола. Москва, 22 дек. 2021 г. — 
Москва : ФГБУН НИЦ «На-
ука» РАН ; Минск : Централь-
ная научная библиотека им. 
Якуба Коласа Националь-
ной академии наук Беларуси, 
2021. — С. 7–54. — Содерж.: 
Ермолаева М. А. Памяти Бо-
риса Владимировича Ленско-
го. С. 8–11 ; Сухоруков К. М. 
Борис Владимирович Ленский 
в Книжной палате. С. 12–24 ; 
Куприянова Т. Г. Ленский 
Борис Владимирович — уче-
ный и человек. С. 25–32 ; 
Дворцова Н. П. Философия 
книгоиздания от профессора 
Б. В. Ленского. С. 33–36 ; Ни-
коленко А. В., Причипий Т. А. 
Б. В. Ленский и сборник «Кни-
га. Исследования и материа-
лы». С. 37–48 ; Булатова Е. К. 
Талант вдохновлять (Б. В. Лен-
ский как научный руководи-
тель). С. 49–51 ; Андреева О. В. 
Борис Владимирович Лен-
ский на заседаниях Секции 
книги Центрального дома уче-
ных. С. 52–54.

Бакун Д. Н. Взгляд в глубь 
времен… // Мир библиогра-
фии — 2001. — № 1. — С. 10–16.

Бакун Д. Н. Государст-
венная библиография // Но-
вая Российская энциклопе-
дия. — Москва : Энциклопедия : 
Инфра-М, 2008. — Т. 5 (1). — 
С. 110.

Алексеева Галина Анатоль-
евна // Библиографы : био биб-
лиогр. справ. / Фокеев В. А. — 
Москва : Либерея-Бибин-
форм, 2010. — С. 10 : портр. — 
(Серия «Библиотекарь и вре-
мя. XXI век» ; № 125).

Алексеева Г. А. «Библио-
графия» // Библиотечная эн-
циклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 119–
120.

Алексеева Г. А. «Библио-
графия»: продолжение сле-
дует // Полиграфист & изда-
тель. — 1998. — Авг. Спец. 
вып. — С. 62.

Алексеева Г. А. Журнал 
«Библиография» как зерка-
ло российской библиогра-
фии / Алексеева Г. А., Сухо-
руков К. М. // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 2005. — Сб. 83. — 
С. 360–363.

Алексеева Г. А. Журнал 
«Библиография»: традиции 
и новации // Книга и миро-
вая цивилизация : материа-
лы одиннадцатой Междунар. 
науч. конф. по пробл. книго-
ведения, Москва, 20–21 апр. 
2004 г. : в 4 т. — Москва : Нау-
ка, 2004. — Т. 3. — С. 191–193.

Артур Павлович Толстяков 
(31.03.1938 — 28.03.2014) // 
Библиофильские известия. — 
2014. — № 21 (Лето). — С. 85–
109. — Содерж.: Ласунский О. 
Человек-праздник. С. 85–96 ; 
Петрицкий В. Друг навечно. 
С. 96–99 ; Белов С. Давние 
встречи. С. 99–104 ; Ардов М. 
(протоиерей). Мой старый, 
мой верный друг. С. 104–
106 ; Из «Автобиографии». 
С. 106–109.

Астапович Е. Г. Модели 
государственной библиогра-

25 ; Джиго А. А. Книжная па-
лата и проблемы законода-
тельного обеспечения систе-
мы обязательного экземпляра 
российских изданий. С. 26–
31 ; Сухорукова Е. М. Исто-
рия УДК в Книжной палате 
и политические репрессии 
1930-х гг. С. 32–73 ; Лен-
ский Б. В. Российская книж-
ная палата: по страницам 
истории : к выходу в свет мо-
нографии «История Россий-
ской книжной палаты. 1917–
1935». С. 74–93 ; Хомякова И. Г. 
Деятельность Книжной пала-
ты и советская государствен-
ная библиография в оцен-
ках зарубежных специалистов 
в 1920-е — 1930-е гг. С. 94–111.

Айгистов Р. А. Книга бу-
дет жить. Найдётся ли чита-
тель? : [о кн. рынке : беседа 
с исполн. директором Рос. кн. 
палаты Р. А. Айгистовым / 
записала М. Соколова] // 
Парламентская газета. — 
2005. — 31 марта. — С. 17–18.

Айгистов Р. А. На экзем-
пляры с бриллиантами закон 
не распространяется : [к 85- 
летию Рос. кн. палаты : бесе-
да с исполн. директором Кн. 
палаты Р. Айгистовым / за-
писала Н. Ковалева] // Куль-
тура. — 2002. — 18–24 апр. — 
С. 3.

Айгистов Р. А. Оптимизация 
библиографического и спра-
вочно-информационного обслу-
живания российского книж-
ного рынка на современном 
этапе // Книга и мировая ци-
вилизация : материалы один-
надцатой Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговедения, 
Москва, 20–21 апр. 2004 г. : 
в 4 т. — Москва : Наука, 
2004. — Т. 3. — С. 265–269.



40

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

книговедения : тез. докл. — 
Москва : Наука, 2002. — С. 122–
123.

Варецкий Б. Не навреди // 
Книжное обозрение. — 1997. — 
№ 35. — С. 4.

Васильев В. И. Алексан-
дру Александровичу Джиго / 
Васильев В. И., Ленский Б. В. // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 1991. — Сб. 
91, ч. 1 / 2. — С. 232–233.

Васильев В. И. Книжная 
память нации. Российской 
книжной палате — 100 лет / 
Васильев В. И., Ленский Б. В. // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 2017. — Сб. 
110–111. — С. 5–6.

Васильев В. И. Поздравле-
ние Ефима Абрамовича Ди-
нерштейна с 85-летием со дня 
рождения / В. И. Васильев, 
Б. В. Ленский // Книга. Иссле-
дования и материалы. — Мо-
сква, 2009. — Сб. 91, ч. 1 / 2. — 
С. 133–134.

Васильев В. И. Поздрав-
ление к юбилею Г. И. Матрю-
хина / В. И. Васильев, Б. В. Лен-
ский // Книга. Исследования 
и материалы. — Москва, 
2011. — Сб. 94, ч. 2. — С. 130.

Васильев В. И. Поздравле-
ние Леонида Ивановича Фур-
сенко с 70-летием со дня 
рождения / В. И. Васильев, 
Б. В. Ленский // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 2009. — Сб. 91, ч. 1 / 
2. — С. 230–231.

Виленская С. К. К вопро-
су о единой теории предмети-
зации: (Памяти Э. Л. При-
змента) // Предметный по-
иск в традиционных и не-
традиционных информаци-
онно-поисковых системах. — 
Санкт-Петербург : Изд-во 

сква : ФГБУН НИЦ «Наука» 
РАН : Фонд «Книжная куль-
тура», 2014. — 66 с., 1 л. портр.

Борис Владимирович Лен-
ский : библиогр. указ. : к 75- 
летию со дня рождения / авт. 
вступ. ст. В. И. Васильев  
(с. 3–7) ; сост.: Л. И. Фурсен-
ко, В. И. Васильев. — Москва : 
Наука, 2004. — 46 с. : портр.

Борис Владимирович Лен-
ский : [ген. директор Рос. кн. 
палаты] : к 70-летию со дня 
рождения : [ред. ст.] // Кни-
га. Исследования и материа-
лы. — Москва, 1999. — Сб. 
77. — С. 291–295 : портр.

Борис Владимирович Лен-
ский : 75 лет со дня рожде-
ния // Знаменательные даты, 
2004 : универсал. иллюстрир. 
календарь для работников 
б-к, любителей книги, науки 
и словесности. — Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2003. — 
С. 474.

Борисова Е. И. Националь-
ная библиография: с точки 
зрения закона // Мир биб-
лиографии. — 2001. — № 1. — 
С. 7–9.

Бугрова О. Л. Националь-
ные библиографии как инди-
катор информационной куль-
туры общества // Информа-
ционная культура общества 
и личности в XXI веке : мате-
риалы междунар. науч. конф., 
г. Краснодар, 20–23 сент. 
2006 г. — Краснодар : КГУКИ, 
2006. — С. 269–272.

В Российской книжной 
палате // Книжное дело. — 
1993. — № 2. — С. 13.

Варецкий Б. Книжная па-
лата в контексте источнико-
ведения // Книжный мир се-
годня и завтра : десятая Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 

Бакун Д. Н. Российская 
книжная палата и ее герои : 
[В. Я. Брюсов, Е. И. Шамурин, 
И. Ф. Масанов и Ю. И. Маса-
нов, Б. А. Семеновкер, Л. И. Фур-
сенко] // Москва библиогра-
фическая (страницы исто-
рии) / Д. Н. Бакун. — Мо-
сква : Издательство Театраль-
ного института им. Бориса 
Щукина, 2002. — С. 35–46. — 
(Природное и культурное на-
следие Москвы).

Басков В. Вам просили 
передать… : [о грубейшем не-
исполнении Закона «Об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов»] // Витрина читаю-
щей России. — 2000. — № 3. — 
С. 44–45.

Бессонов В. А. Записки 
влюбленного москвоведа : 
дневник столичного обывате-
ля последней трети 20 века. — 
Москва : Галерея, 2005. — 
749 с. — Из содерж.: с. 582 — 
о Л. И. Фурсенко и Г. И. Матрю-
хине; с. 652–653. — о Б. В. Лен-
ском.

Бесстремянная Ю. Ещё раз 
об обязательном экземпляре : 
из опыта работы Рос. гос. 
б-ки // Библиотека. — 
1998. — № 12. — С. 28–31.

Блинов Ю. «Books in print» — 
версия № 2 // Витрина — Чи-
тающая Россия. — 1996. — 
№ 9. — С. 20.

Блажнова Т. Новое назна-
чение // Книжное обозрение. — 
1996. — 10 сент. — С. 9.

Богачева Р. Закон есть, 
а книг нет // Библиотека. — 
2000. — № 3. — С. 17–18. 

Борис Владимирович Лен-
ский : библиогр. указ. : к 85- 
летию со дня рождения / авт. 
вступ. ст. В. И. Васильев (с. 3–7) ; 
сост. Л. И. Фурсенко. — Мо-



41

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Книжное обозрение. — 2007. — 
№ 13. — С. 4. — (Pro ; № 255).

Джиго Александр Алек-
сандрович // Библиографы : 
биобиблиогр. справ. / Фоке-
ев В. А. — Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2010. — С. 112 : 
портр. — (Серия «Библио-
текарь и время. XXI век» ; 
№ 125).

Джиго А. А. Всероссий-
ское совещание по проблемам 
обязательного экземпляра : 
[Москва, 21–22. 09. 99] // 
Информационный бюллетень 
РБА. — 2000. — № 16. —  
С. 255–258.

Джиго А. А. Государст вен-
ная библиография // Биб-
лиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 310–311.

Джиго А. А. Государст-
венная библиография стра-
ны — культурное богатство 
общества // Книга. Исследо-
вания и материалы. — Мо-
сква, 1993. — Сб. 65. — С. 22–
26.

Джиго А. А. Единая ин-
формационная платформа 
в книжном деле: итоги и пер-
спективы разработки / Джи-
го А. А., Сухоруков К. М. // 
Книжный мир сегодня и зав-
тра : десятая Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Наука, 2002. — С. 404–407.

Джиго А. А. Закон «Об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов» — в действии // Биб-
лиотековедение. — 1995. — 
№ 2. — С. 3–10.

Джиго А. А. Закон об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов: новая редакция / 
А. А. Джиго, Н. Н. Грузин-
ская // Научные и техниче-

латы // Университетская кни-
га. — 2007. — № 3. — С. 8.

Григорьева Н. М. «Библио-
графия есть ключ всех наук» // 
Книжный мир сегодня и зав-
тра : десятая Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Наука, 2002. — С. 233–236.

Григорьева Н. М. Совре-
менное состояние и перспек-
тивы развития электронного 
библиографического депо-
зитария периодических из-
даний // Информационный 
бюллетень РБА. — Санкт- 
Петербург, 2002. — № 22. — 
С. 346–351.

Гриханов Ю. А. Обяза-
тельный экземпляр докумен-
тов России: законодательные 
инновации 2008 года // Биб-
лиотека и закон. — Москва : 
Либерея, 2008. — Вып. 25. — 
С. 9–12.

Гриханов Ю. А. Обяза-
тельный экземпляр докумен-
тов России: законодательные 
инновации 2008 года // Биб-
лиотечное дело — XXI век : 
науч.-практ. сб. / Рос. гос. 
б-ка. — Москва, 2008. — 
Вып. 2. — С. 213–220. — (Прил. 
к журн. «Библиотековедение»). 

Гриханов Ю. А. Система 
обязательного экземпляра 
документов // Независимый 
библиотечный адвокат. — 
2008. — № 4. — С. 22–25.

Гриханов Ю. А. Система 
обязательного экземпляра 
документов: новые законода-
тельные нормы : [беседа] // 
Библиотека. — 2008. — № 6. — 
С. 10–12.

Два тома книжной исто-
рии : [презентация двух то-
мов «Истории Книжной па-
латы» 14 марта 2007 г.] // 

Рос. нац. б-ки, 1999. — Вып. 
13. — С. 86–89.

Виленская С. К. Э. Л. При-
змент — теоретик и практик 
предметизации и книжного 
дела / Виленская С. К., Ди-
нерштейн Е. А. // Предмети-
зационные системы и аппа-
рат книги : (теория и практи-
ка) / Э. Л. Призмент. — Мо-
сква, 1999. — С. 5–10.

Выпуск книг: «праздник 
со слезами на глазах» : [пред-
варительные данные Россий-
ской кн. палаты о выпуске 
книг в 2005 г.] // Книжное 
дело. — 2006. — № 1. — С. 3.

Гаранина С. П. Ефим Аб-
рамович Динерштейн : к 80- 
летию со дня рождения // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — Москва, 2004. — 
Сб. 83. — С. 340–347.

Глухов А. Г. Служение об-
ществу. Российская книжная 
палата: вчера, сегодня, зав-
тра // Книжное дело. — 
1995. — № 3. — С. 42–47 ; 
№ 4 / 5. — С. 50–58.

Голтвинская Т. С. Вокруг 
универсальных классифика-
ционных систем // Научные 
и технические библиотеки. — 
1994. — № 7 — С. 17–21.

Государственный биб-
лиографический указатель 
«Книжная летопись», 1907: 
100 лет со дня выпуска пер-
вого номера // Знаменатель-
ные даты — 2007 : универсал. 
энцикл. календарь для ра-
ботников б-к, школ и вузов, 
учреждений науки и куль-
туры, любителей искусства 
и словесности. — Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2006. — 
С. 358.

Григорьев Н. Ю. К 90-ле-
тию Российской книжной па-



42

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

ст. — Санкт-Петербург : Рос. 
нац. б-ка, 2008. — С. 62–69.

Джиго А. А. Проблемы за-
конодательного обеспечения 
обязательного экземпляра 
российских печатных изда-
ний научной тематики // Ин-
формационный бюллетень 
РБА. — 2006. — № 40, ч. 2 : 
XI Ежегодная конференция 
РБА «Библиотеки важнее 
всего в культуре» : докл., со-
общ. — С. 33–34.

Джиго А. А. Проблемы за-
конодательного обеспечения 
обязательного экземпляра 
российских печатных изданий 
научной тематики // Научная 
книга. — 2006. — № 1 / 4. — 
С. 125–127.

Джиго А. А. Работа с обя-
зательным экземпляром га-
зет в Российской книжной 
палате / А. Джиго, К. Сухо-
руков // Международная 
конференция «Обязатель-
ный экземпляр газетных из-
даний для библиотек: вызо-
вы электронной среды», 13–
16 апр. 2009 : избран. матери-
алы / Секция газет ИФЛА, 
Рос. кн. палата. — Москва ; 
Можайск, 2009. — С. 167–
177.

Джиго А. А. Российской 
книжной палате — 85 / 
А. А. Джиго, К. М. Сухору-
ков // Мир библиографии. — 
2002. — № 3. — С. 13–19.

Джиго А. А. С веком на-
равне : к 80-летию Рос. кн. па-
латы / А. А. Джиго, К. М. Су-
хоруков // Библиотековеде-
ние. — 1997. — № 4. — С. 17–23.

Джиго А. А. Современное 
состояние национальной биб-
лиографии Российской Феде-
рации / А. А. Джиго, К. М. Су-
хоруков // Вопросы библио-

основа создания националь-
ной библиографии // Книга 
и книжное дело на рубеже 
тысячелетий : восьмая Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез. докл. — 
Москва : Российская книж-
ная палата, 1996. — С. 259–
260.

Джиго А. А. Обязатель-
ный экземпляр: закон и про-
блемы // Мир библиогра-
фии. — 2000. — № 2. — С. 2–4.

Джиго А. А. Обязательный 
экземпляр и национальная 
библиография / А. А. Джиго, 
К. М. Сухоруков // Библио-
графия : библ. вестн. Татар-
стана. — 1993. — № 6. —  
С. 126–133.

Джиго А. А. Обязатель-
ный экземпляр произведе-
ний печати в едином инфор-
мационном пространстве // 
Библиотековедение. — 1993. — 
№ 5 / 6. — С. 89–93.

Джиго А. А. Применение 
УДК в национальной библио-
графии России : [о переходе 
Рос. кн. палаты на УДК] // 
Научные и технические биб-
лиотеки. — 1994. — № 4. —  
С. 32–37.

Джиго А. А. Проблемы за-
конодательного обеспечения 
государственной библиогра-
фии // Вопросы библиогра-
фоведения / Рос. гос. б-ка. — 
Москва, 2010. — Вып. 18 : 
Создание и использование 
национальных библиогра-
фий : [материалы семина-
ра]. — С. 25–31.

Джиго А. А. Проблемы за-
конодательного обеспечения 
обязательного экземпляра 
документов // Библиотеки 
в правовом пространстве. Со-
временные проблемы : сб. 

ские библиотеки. — 1994. — 
№ 11. — С. 3–11.

Джиго А. А. Законода-
тельная база обязательного 
экземпляра России: тенден-
ции развития // Библиоте-
коведение. — 2000. — № 1. — 
С. 39–41.

Джиго А. А. Издателям 
и книготорговцам // Мир 
библиографии. — 1999. — 
№ 4. — С. 82–85.

Джиго А. А. «Книжная ле-
топись» дореволюционного 
периода как основа государ-
ственной библиографической 
регистрации // Книжная куль-
тура: опыт прошлого и про-
блемы современности: к 280- 
летию академического кни-
гоиздательства в России : 
материалы Междунар. науч. 
конф. (Москва, 18–19 дек. 
2008 г.). — Москва, 2008. —  
С. 124–128.

Джиго А. А. Книжные па-
латы как государственные де-
позитарии печатной продук-
ции / Джиго А. А., Сухору-
ков К. М. // Библиотечное 
дело — XXI век : науч.-практ. 
сб. / Рос. гос. б-ка. — Москва, 
2002. — Вып. 2. — С. 14–20. — 
(Прил. к журн. «Библиотеко-
ведение»). 

Джиго А. А. Константин 
Михайлович Сухоруков : к 60- 
летию со дня рождения // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 2008. — Сб. 
88, ч. 2. — С. 231–234 : портр.

Джиго А. А. «Летопись пе-
риодических и продолжаю-
щихся изданий» // Библио-
течная энциклопедия. — Мо-
сква : Пашков дом, 2007. — 
С. 569–570.

Джиго А. А. Обязатель-
ный бесплатный экземпляр — 



43

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Ильина И. И. Библиогра-
фическое обеспечение биб-
лиотек на основе электрон-
ной государственной библио-
графии // Вопросы библио-
графоведения / Рос. гос. б-ка. — 
Москва, 2010. — Вып. 18 : 
Создание и использование 
национальных библиогра-
фий : [материалы семина-
ра]. — С. 73–80.

Ильина И. И. Государст-
венная библиография в Ин-
тернете // Книготорговая га-
зета. — 2005. — Февр. — С. 10.

Ильина И. И. Информа-
ционные ресурсы Российской 
книжной палаты // Библио-
тека. Информация. Граждан-
ское общество : Всерос. на-
уч.-практ. конф., 24–27 окт. 
2005 г., Пермь : сб. докл. 
и тез. — Пермь : Перм. гос. 
обл. универс. б-ка, 2006. — 
С. 119–130.

Ильина И. И. Как пользо-
ваться Российской библиогра-
фией на CD-ROM / Ильи-
на И. И., Гитер Д. М., Лаври-
нович М. Б. // Мир библио-
графии. — 1999. — № 2. — 
С. 2–6 ; № 3. — С. 8–10.

Ильина И. И. Лингвисти-
ческое обеспечение в систе-
ме электронной государствен-
ной библиографической ин-
формации // III научно- 
практическая конференция 
АРБИКОН «Корпоратив-
ные библиотечные системы: 
технологии и инновации» : 
27 июня — 2 июля 2005 г., 
Санкт-Петербург, г. Пушкин : 
тр. конф. / Ассоц. Регион. библ. 
консорциумов (АРБИКОН). — 
Санкт-Петербург, 2006. — 
С. 136–139.

Ильина И. И. Лингвистиче-
ское обеспечение Электрон-

завтра / Е. А. Динерштейн, 
А. Ю. Чернобаева // Книга. 
Исследования и материалы. — 
Москва, 1997. — Сб. 74. — 
С. 20–25.

Динерштейн Е. А. Эдуард 
Лазаревич Призмент (16 февр. 
1935–6 янв. 1998) // Изда-
тельское дело и редакти-
рование: Теория. Методика. 
Практика. — Москва, 1999. — 
Вып. 3. — С. 138–141.

Добровольский А. Вы пи-
шите, вы пишите, всё учтётся : 
репортёр «МК» нашёл место, 
где рукописи не горят : 
[к 90-летию РКП] // Мо-
сковский комсомолец. — 
2007. — 5 мая. — С. 5.

Евсеев Б. Кодекс Ленско-
го: очерк о неуемном челове-
ке // Книжное обозрение. — 
1999. — 25 окт. — С. 23.

Ермолаева М. А. Вклад 
Е. И. Шамурина в развитие 
наук о книге : к 115-летию 
со дня рождения // Библио-
тековедение. — 2004. — № 6. — 
С. 76–79.

Зайцева Т. А. Класси-
фикации могут и должны 
сосуществовать : дискурс / 
Зайцева Т. А., Зупарова Л. Б., 
Сазонова Л. И. // Науч-
ные и технические библио-
теки. — 1994. — № 7. —  
С. 14–17.

Иванов Г. 40 лет в мире 
книг: очерк о Борисе Влади-
мировиче Ленском, генераль-
ном директоре Российской 
книжной палаты // Полигра-
фист и издатель. — 2003. — 
№ 2. — С. 3 : портр.

Ивченко Л. В этой Палате 
не только книги… : [к 90-ле-
тию Рос. кн. палаты] // Мо-
сковская среда. — 2007. — 
23–29 мая. — С. 18.

графоведения / Рос. гос. б-ка. — 
Москва, 2003. — Вып. 12 : На-
циональная библиография — 
форма сохранения культур-
ного наследия. — С. 8–14.

Дивногорцев А. Л. «Поло-
са признаний» и возрожде-
ние централизованного меж-
дународного книгообмена Рос-
сии : [в т. ч. о деятельности 
Кн. палаты РСФСР] // Мир 
библиографии. — 2004. — 
№ 2. — С. 52–55.

Дейниченко П. Кому нуж-
на Книжная палата? // Книж-
ное обозрение. — 2005. — 
7 февр. — С. 9. — (Pro ; № 178).

Дейниченко П. По указу 
Временного правительства : 
[к 85-летию Рос. кн. пала-
ты] // Книжное обозрение. — 
2002. — 27 мая. — С. 7. — (Pro ; 
№ 19).

Динерштейн Ефим Абра-
мович // Библиотечная эн-
циклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 353.

Динерштейн Ефим Абра-
мович // Библиотечное дело — 
XXI век : науч.-практ. сб. / 
Рос. гос. б-ка. — Москва : Паш-
ков дом, 2013. — Вып. 1. — 
С. 221. — (Прил. к журн. «Биб-
лиотековедение»). 

Динерштейн Ефим Абра-
мович // Писатели Москвы — 
участники Великой Отече-
ственной войны. — Москва : 
Совет ветеранов Московской 
писательской организации, 
1997. — С. 146.

Динерштейн Е. А. Геннадий 
Иванович Матрюхин: к 60- 
летию со дня рождения // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 2001. — Сб. 
79. — С. 264–265 : портр.

Динерштейн Е. А. Стати-
стика печати, вчера, сегодня, 



44

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

и Запад. — Москва, 2003. — 
Вып. 2. — С. 41–47. — (Аль-
манах «Приложение к журна-
лу “Библиотека”» ; 1-е полу-
годие 2003 г.).

Ильина И. Электронный 
банк данных государствен-
ной библиографии // Меж-
дународная конференция 
«Обязательный экземпляр га-
зетных изданий для библио-
тек: вызовы электронной сре-
ды», 13–16 апр. 2009 : избран. 
материалы / Секция газет 
ИФЛА, Рос. кн. палата. — 
Москва ; Можайск, 2009. — 
С. 178–184.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государст-
венной библиографии Россий-
ской книжной палаты // Биб-
лиотеки учебных заведений. — 
2004. — № 11. — С. 27–43.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государ-
ственной библиографии Рос-
сийской книжной палаты // 
Книга и мировая цивилиза-
ция : материалы одиннадца-
той Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения, Мо-
сква, 20–21 апр. 2004 г. : в 4 т. — 
Москва: Наука, 2004. — Т. 1. — 
С. 365–367.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государ-
ственной библиографии Рос-
сийской книжной палаты // 
Книжная культура в трудах 
учёных стран СНГ: сб. ст. : 
по материалам междунар. науч. 
конф. / Междунар. ассоц. акад. 
наук [и др. ]. — Москва, 
2006. — С. 78–80.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государ-
ственной библиографии Рос-
сийской книжной палаты — 
основа информационного 

Ильина И. И. Перспекти-
вы издания российской на-
циональной библиографии 
в электронном виде, в том 
числе на CD-ROM // Библио-
теки и ассоциации в меняю-
щемся мире: новые техноло-
гии и новые формы сотруд-
ничества : материалы конф., 
Судак, Авт. Респ. Крым, Укра-
ина, 7–15 июня 1997 : Чет-
вертая Междунар. конф. 
«Крым-97». — Москва, 1997. — 
Т. 1. — С. 153–156.

Ильина И. И. Проблемы 
ретроспективной конверсии 
фондов Государственного Ге-
нерального Каталога книг 
Российской книжной пала-
ты (краткие сведения) / 
И. И. Ильина, В. В. Царьков // 
Применение ЭВМ в инфор-
мационно-библиотечной тех-
нологии / Рос. акад. наук, Б-ка 
по естеств. наукам. — Мо-
сква, 1995. — С. 41–46.

Ильина И. И. Развитие 
информационных технологий 
Российской книжной пала-
ты / Ильина И. И., Кирилло-
ва Л. А., Ногина Е. Б. // Кни-
га. Исследования и материа-
лы. — Москва, 2007. — Сб. 87, 
ч. 2. — С. 49–61.

Ильина И. И. Система ре-
гистрации национальной биб-
лиографии России на базе 
пакета CDS / ISIS / M // 
Применение ЭВМ в инфор-
мационно-библиотечной тех-
нологии : сб. науч. тр. / БЕН 
РАН. — Москва, 1995. — 
С. 20–24.

Ильина И. И. Текущая 
библиография Российской 
книжной палаты в Интер-
нете / Ильина И. И., Ноги-
на Е. Б. // Библиотечные 
компьютерные сети: Россия 

ного банка данных государ-
ственной библиографии Рос-
сийской книжной палаты // 
Лингвистическое обеспече-
ние информационных ресур-
сов библиотек, музеев, архи-
вов и других учреждений 
культуры : материалы IV науч.- 
практ. семинара «Электрон-
ные ресурсы библиотек», 
30–31 окт. 2008 г., Санкт-Пе-
тербург / Центр. гор. публ. 
б-ка им. В. В. Маяковского. — 
Санкт-Петербург, 2008. — 
С. 33–40.

Ильина И. И. Опыт Рос-
сийской книжной палаты и На-
циональной информацион-
ной системы «Книги в нали-
чии и печати» по информа-
ционному обеспечению тех-
нологических процессов об-
работки данных в форматах 
семейства MARC // Библио-
теки и ассоциации в меняю-
щемся мире: новые техноло-
гии и новые формы сотруд-
ничества : тема 2000 г.: Б-ки, 
изд-ва, книгораспространение 
и образование в едином ин-
форм. и социокультур. про-
странстве : тр. конф., Судак 
[и др. ], Авт. Респ. Крым, 
Украина, 3–11 июня 2000 : 
Седьмая Междунар. конф. 
«Крым-2000». — [Москва], 
2000. — Т. 2. — С. 140–146.

Ильина И. И. Опыт Рос-
сийской книжной палаты 
по представлению библиогра-
фической информации в меж-
дународном коммуникатив-
ном формате UNIMARC // 
Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире : матери-
алы конф., Судак, 5–13.06.99 : 
Шестая Междунар. конф. 
«Крым — 99». — Москва, 
1999. — Т. 2. — С. 105–108.



45

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Карайченцева С. А. Сбор-
ник указателей к юбилейно-
му трехтомнику Российской 
книжной палаты / Карайчен-
цева С. А., Сухорукова Е. М. // 
Наука о книге. Традиции и ин-
новации : материалы двенад-
цатой Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения, Мо-
сква, 28–30 апр. 2009 г. : 
к 50-летию сб. «Книга. Ис-
следования и материалы». — 
Москва : Наука, 2009. — Ч. 2. — 
С. 224–225.

Кириллова Л. А. Каталог 
«Книги в наличии и печа-
ти» // Информационный бюл-
летень РБА. — Санкт-Петер-
бург, 2002. — № 22. — С. 215–
216.

Книга и государственная 
библиография : [по материа-
лам 57-й Генер. конф. Меж-
дунар. федерации библ. ас-
соц. и учреждений — ИФЛА, 
Москва, авг. 1991 / предисл. 
А. Л. Муратова, Б. А. Семе-
новкера] // Книга. Исследо-
вания и материалы. — 1993. — 
Сб. 65. — С. 8–34. — Содерж.: 
Ленский Б. В. Роль Книжной 
палаты в обмене библиогра-
фической информацией на на-
циональном и международ-
ном уровне: (соврем. состоя-
ние и перспективы). С. 9–15 ; 
Муратов А. Л., Семеновкер Б. А. 
Концептуальные основы го-
сударственной библиографии. 
С. 15–22 ; Джиго А. А. Государ-
ственная библиография стра-
ны — культурное богатство 
страны. С. 22–26 ; Семенов-
кер Б. А. От рукописной книги 
к электронной : новые возмож-
ности развития государст вен-
ной библиографии. С. 27–34.

«Книга. Исследования и ма-
териалы» // Библиотечная 

и другие составные части до-
кументов // Университет-
ская книга. — 2006. — № 2. — 
С. 14–19.

Калинина Г. П. Новый госу-
дарственный стандарт на биб-
лиографические ссылки // 
Информационный бюллетень 
РБА. — 2008. — № 49. — С. 41–44.

Калинина Г. П. Новый 
государственный стандарт 
на библиографическое описа-
ние // Библиотека. — 2004. — 
№ 2. — С. 47–50.

Калинина Г. П. Норма-
тивная база государственной 
библиографической инфор-
мации // Книжное дело се-
годня и завтра : десятая Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез. докл. — 
Москва : Наука, 2002. —  
С. 252–254.

Калинина Г. П. Стандар-
ты СИБИД и категория обя-
зательности // Наука о книге. 
Традиции и инновации : ма-
териалы двенадцатой Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения, Москва, 28–
30 апр. 2009 г. : к 50-летию сб. 
«Книга. Исследования и ма-
териалы». — Москва : Наука, 
2009. — Ч. 2. — С. 358–359.

Карайченцева С. А. К исто-
рии создания Книжной па-
латы / С. А. Карайченцева, 
Е. М. Сухорукова // Книга. 
Исследования и материа-
лы. — Москва, 2017. — Сб. 
110–111. — С. 34–50.

Карайченцева С. А. «Мо-
сковские книжники и книж-
ное дело: по архивам Книж-
ной палаты»: новая серия из-
даний / Карайченцева С. А., 
Сухорукова Е. М. // Федоров-
ские чтения, 2011. — Москва : 
Наука, 2012. — С. 417–423.

обеспечения компьютерных 
технологий в системе «изда-
тель — библиотека — книго-
распространитель» // Биб-
лиотеки и ассоциации в ме-
няющемся мире: новые тех-
нологии и новые формы со-
трудничества : тр. конф., Су-
дак [и др. ], Авт. Респ. Крым, 
Украина, 9–17 июня 2001 г. : 
Восьмая Междунар. конф. 
«Крым 2001». — Москва, 
2001. — Т. 2. — С. 657–663.

Итоговый документ Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Ретро-
спективная национальная 
библиография Российской 
Федерации» (21–23 апр. 
1998 г., Санкт-Петербург) // 
Ретроспективная националь-
ная библиография Россий-
ской Федерации : соврем. со-
стояние, пробл. и перспекти-
вы развития / Рос. нац. б-ка 
[и др. ]. — Санкт-Петербург, 
1999. — С. 238–241.

К истории создания и де-
ятельности Российской книж-
ной палаты и книжных палат 
союзных и автономных рес-
публик СССР в 1917–1950-х гг. : 
(ист. обзор) / сост. Е. П. Кар-
ташова, Р. П. Власова // 
Историко-библиографиче-
ские исследования : сб. науч. 
тр. — Санкт-Петербург : Рос. 
нац. б-ка, 2006. — Вып. 10. — 
С. 52–110.

Калинин С. Ю. Россий-
ская книжная палата и изда-
тели // Книжный мир сегод-
ня и завтра : десятая Между-
нар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез докл. — 
Москва : Наука, 2002. —  
С. 138–140.

Калинина Г. П. Библио-
графическая запись на статьи 



46

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

д-ром филол. наук, зав. кафе-
дрой книжного бизнеса Моск. 
гос. ун-та печати Б. В. Лен-
ским] // Книготорговая газе-
та. — 2006. — Дек. (№ 12). — 
С. 4.

Ленский Б. В. Издают 
больше, читают — меньше : 
[беседа с ген. директором 
Рос. кн. палаты Б. В. Лен-
ским / записал А. Вознесен-
ский] // Независимая газета. — 
2004. — 29 янв. — С. 1–2. — 
(НГ-Ex libris).

Ленский Б. В. Интервью 
с Борисом Владимировичем 
Ленским, генеральным дирек-
тором Российской книжной 
палаты // Школьная библиоте-
ка. — 2004. — № 3. — С. 20–23.

Ленский Б. В. Книга в со-
временных информацион-
ных потоках : докл. на девя-
той Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения (Мо-
сква, 18–19. 04. 2000). — Мо-
сква : Рос. кн. палата, 2000. — 
32 с.

Ленский Б. В. Книга для тех, 
кто делает книги : [беседа 
с пер. сб. «Книгоиздательский 
бизнес» Б. В. Ленским / за-
писала Т. Александрова] // 
Книжное обозрение. — 1993. — 
16 июля. — С. 3.

Ленский Б. В. Книга — 
это вам не колбаса : беседа 
с ген. директором Книжной 
палаты Б. В. Ленским / запи-
сала Г. Шейкина // Аргумен-
ты и факты. — 2002. — 
Июнь. — С. 3.

Ленский Б. В. Книгоизда-
ние в России // Компью-
Арт. — 2006. — № 2. — С. 38–
39.

Ленский Б. В. Книжная 
летопись России: к 80-летию 
Российской книжной пала-

библиогр. справ. / Фоке-
ев В. А. — Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2010. — С. 163 : 
портр. — (Серия «Библио-
текарь и время. XXI век» ; 
№ 125).

Ленский Б. В. Библиоте-
ка в рыночной ситуации // 
Книжное обозрение. — 1998. — 
16 июня. — С. 13.

Ленский Б. В. Борис Лен-
ский: «Полжизни назад я на-
чал работать в книжной от-
расли» // Книготорговая га-
зета. — 2004. — № 10. — С. 10 : 
портр.

Ленский Б. В. Генеральная 
репетиция : [об изд. деле] // 
Книжное обозрение. — 2003. — 
1 сент. — С. 17–19, 31. — (Pro ; 
№ 113).

Ленский Б. В. Двадцать 
лет спустя : [о начале пере-
стройки в книгоиздатель-
ском деле] // Книжное обо-
зрение. — 2006. — С. 2. — (Pro ; 
№ 247).

Ленский Б. В. Ефим Абра-
мович Динерштейн: (к 70-ле-
тию со дня рождения) // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — Москва, 1994. — 
Сб. 68. — С. 289–291 : портр.

Ленский Б. В. За инфор-
мацией — будущее : [беседа 
с ген. директором Рос. кн. па-
латы Б. В. Ленским / записа-
ла Е. Пекленкова] // Книж-
ный бизнес. — 1997. — № 4. — 
С. 8–9.

Ленский Б. В. «Задержал-
ся в отрасли на 40 с лиш-
ним лет…» : интервью // 
Книжное обозрение. — 2004. — 
25 окт. — С. 3.

Ленский Б. В. «Издатель-
ская система страны оказалась 
не готовой к работе в новых 
условиях» : [беседа с проф., 

энциклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 495.

Книжное дело: в поисках 
новой концепции : [диалог 
публициста Л. Овруцкого 
и ген. директора НПО «Все-
союзная книжная палата» 
Ю. В. Торсуева] // Советская 
культура. — 1988. — 18 окт. — 
С. 3.

Книжной палате — 75 лет // 
Книжное дело. — 1992. — 
№ 2. — С. 3–13.

Ковалева Т. Крыша для на-
писанного : Книжной пала-
те — 90 лет // Культура. — 
2007. — 17–23 мая. — С. 2.

Леликова Н. К. Библио-
графия России: проблемы, 
задачи, решения / Н. К. Ле-
ликова, Г. Л. Левин // Мир 
библиографии. — 1998. — 
№ 3. — С. 7–12.

Леликова Н. К. Михаил 
Николаевич Куфаев и Рос-
сийская книжная палата // 
Деятели книги: Михаил Ни-
колаевич Куфаев (1888–
1948) : сб. науч. тр. по мате-
риалам 15-х Смирдинских 
чтений. — Санкт-Петербург : 
СПбГУКИ, 2010. — С. 8–17. — 
(Труды / Санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет культуры и искусств ; 
т. 188).

Леликова Н. К. Ретроспек-
тивная национальная библио-
графия России : концептуал. 
подходы // Информационный 
бюллетень РБА. — 1997. — 
№ 8. — С. 166–168.

Ленский Б. Библиотеч-
ный маркетинг: организаци-
онно-правовые и экономиче-
ские аспекты // Книжное обо-
зрение. — 1994. — 6 дек. — С. 21.

Ленский Борис Владими-
рович // Библиографы : био-



47

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Ленский Б. В. «Отъ Книж-
ной палаты…» : к 80-летию 
Рос. кн. палаты : страницы 
истории // Книжное обозре-
ние. — 1997. — 15 апр. — С. 19.

Ленский Б. В. Памяти 
Юрия Владимировича Тор-
суева // Книга. Исследова-
ния и материалы. — Москва, 
2004. — Сб. 82. — С. 449–457.

Ленский Б. Предметиза-
ция по Призменту : сб. ст. 
видного книговеда будет по-
лезен библиографам и изда-
телям : [к выходу в свет кн. 
Э. Л. Призмента «Предмети-
зационные системы и аппа-
рат книги»] // Книжное обо-
зрение. — 1999. — 11 окт. — С. 6.

Ленский Б. В. Рожденная 
демократией // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 1997. — Сб. 74. —  
С. 5–19.

Ленский Б. В. Роль Книж-
ной палаты в обмене библио-
графической информацией 
на национальном и междуна-
родном уровне: (современное 
состояние и перспективы) // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — 1993. — Сб. 65. — 
С. 9–15.

Ленский Б. В. Российская, 
Всесоюзная… и снова — Рос-
сийская… (Российской книж-
ной палате 80 лет) // Новая 
деловая книга. — 1997. — 
№ 11 / 12. — С. 3.

Ленский Б. В. Российская 
книжная палата // Книга : 
энциклопедия. — Москва : 
Большая Российская энцикло-
педия, 1999. — С. 533–534.

Ленский Б. В. Россий-
ская книжная палата: 80 лет 
в строю // Вiсник Книжко-
воi палати. — 1997. — № 3. — 
С. 30–33.

дело сегодня» [Москва : РКП, 
2005. Вып. 1–6] // Книжное 
обозрение. — 2006. — 13– 
19 февр. — Прил.: с. 8–9. — 
(Pro ; № 220).

Ленский Б. В. На круги 
своя... : стат. обзор развития 
книгопроизводства в Рос. 
Федерации в 2003 г. // Книж-
ное обозрение. — 2004. —  
9 марта. — С. 17–19. — (Pro ; 
№ 138).

Ленский Б. В. Научно- 
информационный центр по из-
дательскому делу, полигра-
фической промышленности 
и книжной торговле (НИЦ 
«Информпечать») // Книга : 
энциклопедия. — Москва : 
Большая российская энци-
клопедия, 1999. — С. 458.

Ленский Б. В. …Но экзем-
пляр прислать — обязан! : 
[беседа с ген. директором 
РКП Б. В. Ленским / запи-
сал А. Щербак-Жуков] // 
Книжное обозрение. — 
2000. — 31 янв. — С. 4.

Ленский Б. В. Новые тех-
нологии в национальной биб-
лиографии : [по материалам 
59-й конф. ИФЛА, Барсело-
на, авг. 1993] / Ленский Б. В., 
Джиго А. А. // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 1994. — Сб. 69. —  
С. 5–17.

Ленский Б. В. Обсуждать 
надо не проблему, а её ре-
шение. Дискуссия в рубрике 
«Диалоги» с участием совет-
ника генерального директора 
ИТАР — ТАСС, исполнитель-
ного директора Российской 
книжной палаты П. А. Зотова 
по проблемам совершенство-
вания управления в книжной 
отрасли // Книжная индуст-
рия. — 2016. — № 7. — С. 10–14.

ты // Книжное обозрение. — 
1997. — 13 мая. — С. 18.

Ленский Б. В. Книжная 
Мекка современности : 
[к открытию LV Междунар. 
кн. ярмарки, Франкфурт- на-
Майне (Германия)] // Книж-
ное обозрение. — 2003. — 
6  окт. — С. 9–12. — (Pro ; 
№ 118).

Ленский Б. В. «Книжная 
палата» в вопросах и ответах : 
[беседа с ген. директором 
Рос. кн. палаты Б. В. Лен-
ским / записал К. Сухору-
ков] // Витрина читающей 
России. — 1996. — № 11. — 
С. 8–9.

Ленский Б. В. Книжная 
палата и библиотеки России : 
Рос. кн. палате — 85 лет // 
Библиотековедение. — 2002. — 
№ 3. — С. 94–98.

Ленский Б. В. Книжная 
палата началась с Набокова : 
[беседа с директором Рос. кн. 
палаты Б. В. Ленским / запи-
сала Н. Поспелова] // Век. — 
1997. — 27 июня — 3 июля 
(№ 23). — С. 11.

Ленский Б. В. Книжное 
дело и Книжная палата // 
Книжное дело. — 1997. — 
№ 2 / 3. — С. 82–85.

Ленский Б. В. Книжный 
мир сегодня и завтра : докл. 
на десятой Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния (Москва, 21. 05. 2002). — 
Москва : Наука, 2002. — 40 с.

Ленский Б. В. Миссия из-
дателя — сделать этот мир 
лучше // Книжное обозре-
ние. — 2004. — 30 авг. —  
С. 19–22. — (Pro ; № 157).

Ленский Б. В. Москов-
ская книжная сага: столица 
и страна : новая книговед. 
сер. «Московское книжное 



48

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

латы в 1920–1930-е годы. Мо-
сква : РИНФО, 2000. 115 с.] // 
Мир библиографии. — 2001. — 
№ 2. — С. 75–76.

Майсурадзе Ю. О чём ду-
мают в Думе? // Книжное 
обозрение. — 1994. — 3 мая. — 
С. 7.

Майсурадзе Ю. Стати-
стика — настораживает, кни-
гоиздание — обнадеживает : 
[о Рос. кн. палате] // Витри-
на читающей России. — 
1996. — № 10. — С. 34–35.

Майсурадзе Ю. Элект-
ронная книга — это реально : 
Российская национальная 
библиография на CD-ROM 
Российской книжной палаты 
и издательства K. G. Saur-Ver-
lag // Книжное обозрение. — 
1994. — 8 марта. — С. 12.

Малкина С. Р. Динер-
штейн Ефим Абрамович // 
Книга : энциклопедия. — 
Москва : Большая Россий-
ская энциклопедия, 1999. — 
С. 197.

Матвей В. С. Методика 
библиографического отбора 
изоизданий для отражения 
в государственном библио-
графическом указателе РФ 
«Летопись изоизданий» // 
Информационный бюлле-
тень РБА. — 2009. — № 53. — 
С. 50–53.

Матвей В. С. Методиче-
ское обеспечение библио-
графического отбора изда-
ний в Российской книжной 
палате // Информационный 
бюллетень РБА. — 2008. — 
№ 49. — С. 44–47.

Материалы научно-прак-
тической конференции «Со-
временные проблемы детско-
го чтения и книгоиздания 
для детей: наш взгляд» и се-

тором Кн. палаты накануне 
её юбилея // Книжное обо-
зрение. — 2002. — 20 мая. —  
С. 1, 3. — (Pro ; № 18).

Ленский Б. В. У Россий-
ской книжной палаты работы 
не убавится : [беседа с ген. 
директором РКП Б. В. Лен-
ским / беседовал К. Сухору-
ков] // Витрина читающей 
России. — 1999. — № 2 / 3. — 
С. 26–28.

Ленский Б. В. Ума Пала-
та : [беседа с ген. директором 
Рос. кн. палаты Б. В. Лен-
ским / записал В. Бессо-
нов] // Полиграфбизнес. — 
1999. — № 3. — С. 15.

Ленский Б. В. Управляй 
мечтой // Книжное обозре-
ние. — 2006. — С. 2. — (Pro ; 
№ 242).

Ленский Б. В. Этапы боль-
шого пути: к 40-летию выхо-
да в свет сборника «Книга. 
Исследования и материа-
лы» // Книга. Исследования 
и материалы. — 1999. — Сб. 
77. — С. 5–14.

Ленский Б. В. «Я пять лет 
произносил в Книжной пала-
те “Воокs in print”, пока не на-
учился его выговаривать» : 
[беседа с ген. директором Рос. 
кн. палаты Б. В. Ленским / 
записал Г. Арутюнян] // Но-
вое книжное обозрение. — 
1995. — № 4. — С. 21 ; № 7. — 
С. 23.

Леонид Иванович Фурсен-
ко, библиограф / материал 
подготовила И. Рахманина // 
Книжное дело. — 1994. —  
№ 5. — С. 44–46 : портр.

Лиховид Т. Ф. Нас счита-
ли образцом… : [рец. на кн.: 
Хомякова И. Г. Международ-
ные библиографические свя-
зи Российской книжной па-

Ленский Б. В. Россий-
ская книжная палата: 80 лет 
на службе книжному делу // 
Книжный бизнес. — 1997. — 
№ 4. — С. 6–7.

Ленский Б. В. Российская 
книжная палата: вчера, сегод-
ня, завтра / Ленский Б. В., 
Сухоруков К. М. // Вестник 
Библиотечной Ассамблеи 
Евразии. — 2004. — № 3. —  
С. 86–91.

Ленский Б. В. Российское 
книгоиздание в XXI веке: год 
первый // Книжное обозре-
ние. — 2002. — С. 12–13. — 
(Pro ; № 9).

Ленский Б. В. Российское 
книгоиздание в 1997 году // 
Книжное обозрение. — 
1998. — 10 марта. — С. 8–9.

Ленский Б. В. Российское 
книгоиздание: из века XIX 
в век XXI // XX век. Две 
России — одна культура : сб. 
науч. тр. по материалам 14-х 
Смирдин. чтений. — Санкт- 
Петербург, 2006. — С. 15–
20. — (Труды / Санкт-Пе-
терб. гос. ун-т культуры и ис-
кусств ; т. 170).

Ленский Б. В. Российское 
книгоиздание: из века 20-го — 
в век 21-й // Книжное обо-
зрение. — 2001. — 5 марта. — 
С. 4–5. — (Pro).

Ленский Б. В. Российское 
книгоиздание на рубеже ве-
ков : в 2000 г. в России вы-
пущено рекорд. количество 
изд. // Книжное обозрение. — 
2001. — 3 сент. — С. 12–13. — 
(Pro).

Ленский Б. В. Россий-
ской книжной палате — 85 // 
Полиграфист и издатель. — 
2002. — № 5. — С. 2, 4.

Ленский Б. В. Статистика 
оптимиста : разговор с дирек-



49

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

клопедий / Урал. регионал. 
отд-ние. — 2002. — № 3. —  
С. 15–19.

Матрюхин Г. И. Книга 
в XXI веке : [беседа с зам. ген. 
директора Рос. кн. палаты 
Г. И. Матрюхиным / записал 
П. Смирнов] // Книжное 
обозрение. — 1999. — 26 
янв. — С. 5.

Матрюхин Г. И. Россий-
ская книжная палата — уч-
реждение, безусловно, энци-
клопедического характера // 
Вестник Академии россий-
ских энциклопедий / Урал. 
регионал. отд-ние. — 2002. — 
№ 1 / 2. — С. 11–14.

Матрюхин Г. У Книжной 
палаты — проблем палата : 
[к 85-летию со дня основания 
Рос. кн. палаты] // Журна-
лист. — 2002. — № 8. — С. 15–
16.

Международная конфе-
ренция «Обязательный эк-
земпляр газетных изданий 
для библиотек: вызовы элек-
тронной среды», 13–16 апр. 
2009 : избран. материалы / 
Секция газет ИФЛА, Рос. кн. 
палата ; пер. К. М. Сухору-
ков. — Москва ; Можайск, 
2009. — 195 с.

Мильчин А. «Динер-
штейн… Диманштейн — 
не все ли равно?» : судьба 
книги Е. А. Динерштейна 
«Положившие первый ка-
мень : Госиздат и его руково-
дители» // Знамя. — 2000. — 
№ 2. — С. 165–167.

Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации. Об утверж-
дении Правил доставки Рос-
сийской книжной палатой 
обязательных федеральных 
экземпляров печатных изда-

«детского» издательского 
проекта: («Дети ОГИ» — се-
рия «Книжки на вырост»). С. 
79–80 ; Копейкин А. А. «Bib-
lioГид» — Интернет-сайт 
о детском чтении. С. 81–82 ; 
Харькова М. Г. «Истоки. Оте-
чество. Чтение»: инноваци-
онные подходы торгового 
дома «Библио-Глобус» в при-
общении подрастающего по-
коления к книге. 3–91 ; Про-
грамма семинара «Стандарты 
системы СИБИД: перспекти-
вы разработки и внедрения». 
С. 92–93 ; Сухору-
ков К. М. Стандарт на знак 
охраны авторского права 
как средство повышения пра-
вовой культуры российского 
книгоиздания. С. 94–100 ; 
Калинина Г. П. Новый ГОСТ 
на библиографическое опи-
сание в отечественной систе-
ме стандартизации. С. 100–
108 ; Смирнова В. П. Новая 
версия ГОСТ 7.60–90 «Изда-
ния. Основные виды. Терми-
ны и определения» и повы-
шение качества издания 
как средства массовой ин-
формации. С. 109–113 ; Бах-
турина Т. А. Нормативное 
обеспечение библиографиче-
ского описания электронных 
ресурсов (БО ЭР). С. 114–
122 ; Никитенкова Н. П. Тех-
нические регламенты, стан-
дарты и книжный бизнес. С. 
123–135.

Матрюхин Г. Библиогра-
фический исполин : Рос. кн. 
палате — 85 лет // Библиоте-
ка. — 2002. — № 5. — С. 18–20.

Матрюхин Г. И. К 85-ле-
тию Российской книжной па-
латы. Дом на набережной. 
На Кремлевской // Вестник 
Академии российских энци-

минара «Стандарты системы 
СИБИД: перспективы разра-
ботки и внедрения» (Москва, 
2003) / под общ. ред. 
Б. В. Ленского ; ред.-сост.: 
А. А. Джиго, К. М. Сухору-
ков, Г. П. Калинина, М. Е. По-
рядина. — Москва : Рос. кн. 
палата, 2003. — 135 с. — Со-
держ.: Ленский Б. В. «Чело-
век читающий» — нацио-
нальная ценность: печатная 
книга нуждается в защите. С. 
5–7 ; Карайченцева С. А. Со-
временный рынок детской 
книги: основные параметры. 
С. 8–26 ; Арзамасце-
ва И. Н. Детская литература 
в России: системный кризис. 
С. 27–33 ; Яковлев Л. Г. Худо-
жественная или «методиче-
ская»? Дети быстро привы-
кают к плохому. С. 33–44 ; 
Корф О. Б. Детское чтение: 
круг, который превращается 
в ноль? С. 45–51 ; Рудиши-
на Т. В. Реальный круг дет-
ского чтения: мониторинг 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара (лето 
2003). С. 51–55 ; Поряди-
на М. Е. «Школьная по-
весть»: жанр, которого нет. С. 
55–66 ; Молдавская К. А. Со-
звучие и соразмерность: дет-
ская книга или книга для ре-
бенка? С. 67–69 ; Воскобой-
ников В. М. В тумане кризи-
са: несколько противоречий 
современного книгоиздания 
для детей. С. 69–73 ; Каба-
чек О. Л. Потенциал читате-
ля: надежды детского психо-
лога. С. 74–75 ; Степано-
ва Л. В. Детская книга — ря-
дом?: К проблеме статуса 
детской книги в реальной 
и электронной среде детской 
жизни. С. 76–78 ; Свердло-
ва Е. Е. Опыт реализации 



50

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

со дня рождения // Знамена-
тельные даты, 2007 : универ. 
энцикл. календарь для работ-
ников б-к, школ и вузов, уч-
реждений науки и культуры, 
любителей искусства и сло-
весности. — Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2006. — С. 569 : 
портр.

Николай Фёдорович Яниц-
кий, 1891–1979: 115 лет со дня 
рождения // Знаменатель-
ные даты, 2006 : универ. эн-
цикл. календарь для работ-
ников б-к, школ и вузов, дея-
телей науки и культуры, лю-
бителей литературы и ис-
кусства. — Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2005. — С. 404 : 
портр.

Ногина Е. Б. 100-летие 
Книжной палаты // Книж-
ная индустрия. — 2017. —  
№ 2. — С. 40–41.

Ногина Е. Б. Информаци-
онное обеспечение системы 
«Книги в наличии и печа-
ти» // Библиотеки и ассоци-
ации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые 
формы сотрудничества : мате-
риалы конф., Судак, Авт. Респ. 
Крым, Украина, 6–14 июня 
1998 : пятая юбил. междунар. 
конф. «Крым-98». — [Мо-
сква, 1998]. — Т. 1. — С. 195–
197.

Ногина Е. Б. Информаци-
онное обеспечение системы 
«Книги в наличии и печа-
ти» // Научные и техниче-
ские библиотеки. — 1999. — 
№ 2. — С. 34–37.

Ногина Е. Б. Националь-
ная информационная систе-
ма «Книги в наличии и печа-
ти» // Книга и мировая ци-
вилизация : материалы один-
надцатой Междунар. науч. 

Муратов А. Л. Развитие 
текущей государственной 
библиографии России в усло-
виях рынка // Книга и книж-
ное дело на рубеже тысяче-
летий : восьмая Междунар. 
науч. конф. по пробл. книго-
ведения : тез. докл. — Москва : 
Российская книжная палата, 
1996. — С. 294–296.

Нагель-Арбатский Кон-
стантин Солиманович // 
Библиографы : биобиблиогр. 
справ. / Фокеев В. А. — Мо-
сква : Либерея-Бибинформ, 
2010. — С. 198 : портр. — (Се-
рия «Библиотекарь и время. 
XXI век» ; № 125).

Николенко В. В. Посту-
пление в РКП обязательно-
го бесплатного экземпляра: 
контроль и взаимодействие 
с издателями // Региональ-
ное книгоиздание в России : 
сборник. — Москва : Москов-
ский государственный уни-
верситет печати, 2009. —  
С. 113–114.

Немировский Е. Л. Кни-
говедческие конференции // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — Москва, 1997. — 
Сб. 74. — С. 26–34.

Немировский Е. Л. Леонид 
Иванович Фурсенко : к 60- 
летию со дня рождения // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — Москва, 1999. — 
Сб. 77. — С. 302–304.

Немировский Е. Л. Обя-
зателен ли обязательный эк-
земпляр // Книжное обозре-
ние. — 1994. — 4 окт. — С. 5.

Нестеров Г. Хранить веч-
но : [к 90-летию Рос. кн. пала-
ты] // Парламентская газе-
та. — 2007. — 11 мая. — С. 4.

Николай Никандрович 
Кухарков, 1897–1963 : 110 лет 

ний, фонограмм и видео-
фильмов в библиотечно-ин-
формационные организа-
ции : приказ Министерства 
связи и массовых коммуни-
каций Российской Федера-
ции от 25 янв. 2010 г. № 15 // 
Российская газета. — 2010. — 
30 апр. — С. 24.

Михеева Г. В. Петроград-
ская книжная палата и «Книж-
ная летопись» (февраль 1917 г. — 
июнь 1920 г.) // Историко- 
библиографические исследо-
вания. — Ленинград, 1990. — 
С. 7–55.

Михеева Г. В. Соединяя 
прошлое и настоящее (60 лет 
Б. А. Семеновкеру) // «Лица 
необщим выраженьем…» : 
ист.-биогр. ст. / Михеева Г. В. — 
Санкт-Петербург : Россий-
ская национальная библио-
тека, 2010. — С. 332–337.

Муратов А. Л. Издатели 
и государственная библиогра-
фия / А. Л. Муратов, Б. А. Се-
меновкер // Книжное дело. — 
1993. — № 2. — С. 46–47.

Муратов А. «Книжной ле-
тописи» 90 лет // Книжное 
обозрение. — 1997. — 12 авг. — 
С. 13.

Муратов А. Л. Концепту-
альные основы государствен-
ной библиографии / А. Л. Му-
ратов, Б. А. Семеновкер // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 1993. — Сб. 
65. — С. 15–22.

Муратов А. Л. О разра-
ботке концепции государст-
венной библиографии // Кни-
га в меняющемся мире : седь-
мая Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения : тез. 
докл. — Москва : Всесоюз-
ная книжная палата, 1992. — 
С. 36–37.



51

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

ции: (по итогам статисти-
ческого учёта за 9 месяцев 
1997 г.) // Витрина читаю-
щей России. — 1997. — № 12. — 
С. 11. — Подпись: Рос. кн. 
палата.

Обризан А. И. «Бестсел-
леры» и объективность биб-
лиографической информа-
ции // Тезисы докладов и со-
общений конференции мо-
лодых специалистов Рос-
сийской государственной 
библиотеки по итогам науч-
но-исследовательской работы 
за 1992 г. (22 июня 1993 г.) / 
Рос. гос. б-ка. — Москва, 
1993. — С. 8–10.

Орлова В. Я. Издатели 
и обязательный экземпляр / 
В. Я. Орлова, Б. А. Семенов-
кер // Книжное дело. — 
1994. — № 4. — С. 46–48.

Орлова В. Я. Обеспече-
ние полноты государствен-
ной библиографии в услови-
ях рыночной экономики / 
В. Я. Орлова, Б. А. Семенов-
кер. — Москва, 1994. — 48 с. — 
(Издательское дело : науч.- 
техн. и информ. сб. / Рос. кн. 
палата, НИЦ «Информпе-
чать» ; вып. 5 / 6).

Палюга Н. Т. Ряды учё-
ных растут : [о защите док-
тор. дис. Б. В. Ленского] // 
Полиграфист и издатель. — 
2002. — № 4. — С. 3 (вклейка).

Памяти товарища : [памя-
ти Ю. В. Торсуева] // Комсо-
мольская правда. — 2003. — 
21 мая. — С. 7. — Подпись: 
Группа товарищей.

Пескова Л. В. История 
и современное состояние 
предметизации художествен-
ной литературы в Россий-
ской книжной палате // 
Предметный поиск в тради-

териалы. — Москва : Наука, 
2017. — Сб. 110–111. — С. 7–12.

Ногина Е. Б. Российская 
книжная палата: были, есть, 
будем! / Е. Б. Ногина, К. М. Су-
хоруков // Университетская 
книга. — 2017. — № 3. —  
С. 22–26.

Ногина Е. Б. Русский 
«Букс ин Принт»: описание, 
особенности, перспективы // 
Книготорговая газета — 
2006. — Окт. — С. 6.

Ногина Е. Б. Сегодняш-
нее состояние Национальной 
информационной системы 
«Книги в наличии и печати» 
(Российский Букс ин Принт) 
и ее взаимосвязь с системой 
контроля за поступлением 
обязательного экземпляра 
в РКП // Библиотеки и ассо-
циации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые 
формы сотрудничества : тема 
2000 г. : Б-ки, изд-ва, книго-
распространение и образова-
ние в едином информ. и со-
циокультур. пространстве : 
тр. конф., Судак [и др. ], Авт. 
Респ. Крым, Украина, 3–11 
июня 2000 : седьмая Между-
нар. конф. «Крым-2000». — 
[Москва], 2000. — Т. 2. —  
С. 106–108.

Ногина Е. Б. Что такое 
Единый отраслевой товар-
ный реестр? : беседа с зам. 
ген. директора Рос. кн. пала-
ты Е. Б. Ногиной // Универ-
ситетская книга. — 2008. — 
№ 10. — С. 8–10.

Ногина Е. Б. Электрон-
ный каталог для школьных 
библиотек // Книжная ин-
дустрия. — 2008. — № 1. — 
С. 41–42.

О выпуске книг и бро-
шюр в Российской Федера-

конф. по пробл. книговедения, 
Москва, 20–21 апр. 2004 г. : 
в 4 т. — Москва : Наука, 
2004. — Т. 1. — С. 391–393.

Ногина Е. Б. Националь-
ная информационная систе-
ма «Книги в наличии и печа-
ти» (Российский букс ин 
принт) // Книга и книжное 
дело на рубеже тысячеле-
тий : девятая Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Наука, 2000. — С. 303–305.

Ногина Е. Б. Новые ин-
формационные технологии 
в РКП // Книжный мир се-
годня и завтра : десятая Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез. докл. — 
Москва : Наука, 2002. —  
С. 398–399.

Ногина Е. Б. Новый ISBN: 
издатели задают вопросы : 
[беседа с зам. ген. директора 
Рос. кн. палаты Е. Б. Ноги-
ной / записал С. С. Троиц-
кий] // Университетская кни-
га. — 2006. — № 8. — С. 18–19.

Ногина Е. Б. О созда-
нии базы данных на основе 
информации об обязатель-
ных экземплярах книг и бро-
шюр и новом информаци-
онном издании Российской 
книжной палаты // Ин-
формационный бюллетень 
РБА. — 2000. — № 17. —  
С. 247–249.

Ногина Е. Б. Праздник 
летописца российского книж-
ного дела / Ногина Е. Б., Су-
хоруков К. М. // Книготор-
говая газета. — 2007. —  
№ 7–8. — С. 17.

Ногина Е. Б. Российская 
книжная палата: 100 лет слу-
жения книжной культуре // 
Книга. Исследования и ма-



52

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез. докл. — 
Москва : Наука, 2002. —  
С. 261–265.

Посадсков А. Л. О необ-
ходимости восстановления 
местных отделений Книжной 
палаты // Книга и книжное 
дело на рубеже тысячелетий : 
восьмая Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Российская книжная палата, 
1996. — С. 300–302.

Призмент Эдуард Лазаре-
вич // Библиографы : биобиб-
лиогр. справ. / Фокеев В. А. — 
Москва : Либерея-Бибинформ, 
2010. — С. 223 : портр. — (Се-
рия «Библиотекарь и время. 
XXI век» ; № 125).

Призмент Э. Л. Предме-
тизация как наука: термино-
логический аспект // Книга 
в меняющемся мире : седь-
мая Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения : тез. 
докл. — Москва : Российская 
книжная палата, 1992. —  
С. 24–25.

Призмент Э. Л. Многоли-
кий предмет, или Больное ме-
сто нашей предметизации // 
Предметный поиск в тради-
ционных и нетрадиционных 
информационно-поисковых 
системах / Рос. нац. б-ка. — 
Санкт-Петербург, 1994. — 
Вып. 11. — С. 218–223.

Призмент Э. Л. Центра-
лизованная предметизация 
Российской книжной пала-
ты: взгляд изнутри // Пред-
метный поиск в традицион-
ных и нетрадиционных ин-
формационно-поисковых си-
стемах / Рос. нац. б-ка. — 
Санкт-Петербург, 1994. — 
Вып. 11. — С. 142–150.

ционная система для совер-
шенствования книжного рын-
ка // Научные и технические 
библиотеки. — 1999. — № 3. — 
С. 68–71.

Попов Г. А. Роль россий-
ской информационной систе-
мы «Книги в наличии и печа-
ти» («Books in Print») в тех-
нологиях комплектования 
библиотек // Библиотеки 
и ассоциации в меняющемся 
мире : материалы конф., Су-
дак, Авт. Респ. Крым, Украи-
на : Междунар. конф. «Крым-
99». — Москва, 1999. — Т. 2. — 
С. 138–139.

Попов Г. А. Российский 
«Books in print» как индика-
тор зрелости книжного рын-
ка // Библиотеки и ассоциа-
ции в меняющемся мире: но-
вые технологии и новые фор-
мы сотрудничества : материа-
лы конф., Судак, Авт. Респ. 
Крым, Украина, 7–15 июня 
1997 : четвёртая Междунар. 
конф. «Крым-97». — Москва, 
1997. — Т. 1. — С. 112–114.

Порядина М. Е. Книго-
издательские проекты РКП 
в XXI веке // Книжное обо-
зрение. — 2007. — № 18–19. — 
Прил. : с. 4. — (Pro ; № 258).

Порядина М. Е. Мало 
книг, много проблем : [по ма-
териалам «круглого стола» 
на тему «Проблемы вып. 
и распространения изд. дет. 
лит.», организов. Рос. кн. па-
латой] // Библиотека. — 
2004. — № 6. — С. 12–14.

Порядина М. Е. Пробле-
мы национальной библио-
графии в российской перио-
дической печати (2001 г.) / 
Порядина М. Е., Сухору-
ков К. М. // Книжное дело се-
годня и завтра : десятая Меж-

ционных и нетрадиционных 
информационно-поисковых 
системах / Рос. нац. б-ка. — 
Санкт-Петербург, 2001. — 
Вып. 15. — С. 135–141.

Платова М. Л. Знакомь-
тесь: государственная стати-
стика печати. Новые масшта-
бы. Новые проблемы // Книж-
ное дело. — 1993. — № 4. — 
С. 39–41.

Поздравляем Елену Бо-
рисовну Ногину! : [о награж-
дении Е. Б. Ногиной медалью 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени] // 
Книжная индустрия. — 
2009. — № 5. — С. 4 : портр.

Попов Г. А. Авторитетные 
базы данных в составе банка 
данных государственной биб-
лиографии Российской книж-
ной палаты / Попов Г. А., 
Ленский Б. В., Ильина И. И. // 
Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы 
сотрудничества : материалы 
конф., Судак, Авт. Респ. Крым, 
Украина, 6–14 июня 1998 : 
пятая юбил. Междунар. конф. 
«Крым-98». — [Москва, 
1998]. — Т. 2. — С. 612–614.

Попов Г. А. «Книги в на-
личии и печати» — инфор-
мационная система для со-
вершенствования книжного 
рынка // Библиотеки и ассо-
циации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые 
формы сотрудничества : ма-
териалы конф., Судак, Авт. 
Респ. Крым, Украина, 6–14 
июня 1998 : пятая юбил. Меж-
дунар. конф. «Крым-98». — 
[Москва, 1998]. — Т. 2. —  
С. 527–528.

Попов Г. А. «Книги в на-
личии и печати» — информа-



53

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

изведений (ISMN): сотруд-
ничество Международного 
агентства с Российской книж-
ной палатой. С. 39–42 ; Ермо-
лаева М. А. Вклад Книжной 
палаты в создание репертуа-
ра русской книги. С. 57–60 ; 
Ильина И. И. Электронный 
банк данных государствен-
ной библиографии. С. 73–75 ; 
Калёнов Н. Е., Левнер М. В. 
Базы данных Российской 
книжной палаты как основа 
экспертной системы ком-
плектования централизован-
ных библиотечных систем. 
С. 76–83 ; Калинина Г. П. 
Роль Российской книжной 
палаты в стандартизации 
выходных сведений изданий. 
С. 90–94 ; Карайченцева С. А. 
Н. В. Чехов — член Учёного 
совета Российской книжной 
палаты. С. 98–104 ; Левин Г. Л. 
Российская книжная палата 
как центр ретроспективной 
национальной библиографии 
России: история и современ-
ное состояние. С. 117–123 ; 
Ленский Б. В. НПО «Всесо-
юзная книжная палата»: ро-
мантика 80-х. С. 124–130 ; 
Матвей В. С. «Указатель се-
рий» к «Книжной летописи». 
С. 137–143 ; Низовой Н. А. 
Статистика печати в книж-
ных палатах России и Украи-
ны: первый этап сотрудни-
чества. С. 148–151 ; Ноги-
на Е. Б. Развитие информаци-
онных технологий Российской 
книжной палаты. С. 152–154 ; 
Резниченко Е. В. О разработ-
ке авторитетной базы данных 
и составление вспомогатель-
ного географического указа-
теля к библиографическим 
изданиям РКП. С. 159–163 ; 
Смирнова В. П. Терминоло-

ному делу // Книжный биз-
нес. — 1997. — № 4. — С. 6–7.

Российская книжная па-
лата: 85 лет со дня основа-
ния // Знаменательные даты, 
2002 : универсал. ил. кален-
дарь для работников б-к, лю-
бителей книги, науки и сло-
весности. — Москва : Либе-
рея — Бибинформ, 2001. —  
С. 239.

Российская книжная па-
лата: 90 лет со дня основа-
ния // Знаменательные даты, 
2007 : универсал. энцикл. ка-
лендарь для работников б-к, 
школ и вузов, учреждений 
науки и культуры, любителей 
искусства и словесности. — 
Москва : Либерея-Бибин-
форм, 2006. — С. 262.

Российская книжная па-
лата = Russian Book Chamber : 
[к 80-летию Российской книж-
ной палаты] / Моск. Между-
нар. книжная ярмарка — 
97. — Москва : Рос. кн. пала-
та, 1997. — 40 с.

Российская книжная па-
лата — культурная память 
отечества : материалы науч.- 
практ. конф., посвящ. 90-ле-
тию Рос. кн. палаты (Мо-
сква, 23 мая 2007 г.) / сост. 
А. А. Джиго, К. М. Сухору-
ков. — Москва : Российская 
книжная палата, 2007. — 
199 с. — Из содерж. : К юби-
лею Российской книжной па-
латы : [поздравления]. С. 3–7 ; 
Сироженко В. А. Книжная 
палата: славное прошлое, уве-
ренность в будущем. С. 10–
13 ; Алексеева Г. А. Журнал 
«Библиография»: прошлое, 
настоящее и будущее. С. 20–
23 ; Вальравенс Х. Междуна-
родный стандартный номер 
изданий музыкальных про-

Приоритетные направле-
ния исследований в области 
государственной библиогра-
фии / Борисова С. Ю., Крав-
цова М. Н., Муратов А. Л., Се-
меновкер Б. А. // Издатель-
ское дело : науч.-техн. ин-
форм. сб. / Рос. кн. палата, 
НИЦ «Информпечать». — 
1992. — Вып. 4. — С. 24–28.

Прощаясь с книжником : 
[некролог Ю. В. Торсуева] // 
Книжное обозрение. — 
2003. — 19 мая. — С. 2 : 
портр. — Подпись: Рос. кн. 
палата.

Рахаева Ю. Поздравляем, 
трам-пам-пам! : Рос. кн. па-
лате — 90 // Вечерняя Мо-
сква. — 2007. — 25 мая.

Рахманина И. Историк 
культуры Ефим Абрамович 
Динерштейн // Книжное 
дело. — 1994. — № 2. — С. 50–
53 : портр.

Рахманина И. Леонид 
Иванович Фурсенко, библио-
граф // Книжное дело. — 
1994. — № 5. — С. 44–46 : 
портр.

Ретроспективная нацио-
нальная библиография Рос-
сийской Федерации / Г. Л. Ле-
вин, Н. К. Леликова, Л. С. Ни-
колаева, М. А. Мамонтов // 
Мир библиографии. — 1998. — 
№ 2. — С. 7–11.

Родин В. Д. К вопросу 
об истории становления на-
ционального книгохрани-
лища (Госархива печати 
СССР) // Книжный мир се-
годня и завтра : десятая Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения : тез. докл. — 
Москва : Наука, 2002. —  
С. 191–192.

Российская книжная па-
лата: 80 лет на службе книж-



54

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

родная система информацион-
ного взаимодействия в книж-
ном деле. Инновационные ре-
шения для комплектования 
библиотек», (Кипр, 2006)] // 
Книжное обозрение. — 2007. — 
№ 1. — Прил.: с. 15. — (Pro ; 
№ 250).

Семеновкер Борис Арье-
вич // Библиографы : биоби-
блиогр. справ. / Фокеев В. А. — 
Москва : Либерея-Бибин-
форм, 2010. — С. 235 : 
портр. — (Серия «Библио-
текарь и время. XXI век» ; 
№ 125).

Семеновкер Б. А. Буду-
щее государственной библио-
графии как части информа-
ционной культуры в условиях 
информатизации // Пробле-
мы информационной культу-
ры / Междунар. акад. инфор-
матизации, Отд-ние информ. 
культуры [и др. ]. — Москва, 
1994. — С. 168–175.

Семеновкер Б. А. Госу-
дарственная библиография 
России. XVIII–XX вв. : исслед. 
и его результаты в 1997–
1999 гг. // Книга и книжное 
дело на рубеже тысячеле-
тий : девятая Междунар. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Российская книжная палата, 
2000. — С. 225–226.

Семеновкер Б. А. Госу-
дарственная библиография 
России и Российская акаде-
мия наук // Федоровские 
чтения — 2003. — Москва : 
Наука, 2003. — С. 390–398.

Семеновкер Б. А. Госу-
дарственная библиография 
России и современные про-
блемы ретроспективной биб-
лиографии // Ретроспектив-
ная национальная библиогра-

Сухоруков К. М. Государ-
ственная библиографическая 
регистрация произведений 
печати в России : (история 
и современность). С. 35–42 ; 
Францкевич В. Н., Власо-
ва Р. П. В. Я. Брюсов — биб-
лиограф и его роль в станов-
лении Российской книжной 
палаты. С. 43–50.

Российской книжной па-
лате — 90 лет // Вестник 
Биб лиотечной Ассамблеи 
Евразии. — 2007. — № 4. —  
С. 77–80.

Ручимская Е. М. «Пред-
метизационные системы 
и аппарат книги» — сборник 
научных статей Э. Л. При-
змента // Научные и техни-
ческие библиотеки. — 1999. — 
№ 10. — С. 90–94.

Самарин А. Ю. Библио-
граф — лучший друг библио-
филов // Про книги: жур-
нал библиофилов. — 2019. — 
№ 4. — С. 104–109.

Самарин А. Ю. Портрет 
Книжной палаты в историче-
ском интерьере : [рец. на кн.: 
История Российской книж-
ной палаты, 1917–1935. Мо-
сква : Рос. кн. палата, 2006 ; 
История Российской книж-
ной палаты, 1936–1963. Мо-
сква : Рос. кн. палата, 2006] // 
Университетская книга. — 
2007. — № 5. — С. 56–60.

Сахоненко Н. В. Рынок 
государственной библиогра-
фической информации / 
Сахоненко Н. В., Семенов-
кер Б. А. // Издательское 
дело : науч.-техн. информ. 
сб. / Рос. кн. палата, НИЦ 
«Информпечать». — 1996. — 
Вып. 3. — С. 1–25.

Свой информационный 
устав : [о конф. «Междуна-

гическая работа в Россий-
ской книжной палате. С. 164–
167 ; Сухоруков К. М. 100-ле-
тие летописания российского 
книжного дела. С. 173–177 ; 
Сухоруков К. М., Поряди-
на М. Е. Книгоиздательские 
проекты Российской книжной 
палаты в XXI веке. С. 178–
184 ; Сухорукова Е. М. «Сло-
варь библиографов» в Книж-
ной палате. С. 189–193.

Российская книжная па-
лата отмечает 90-летний юби-
лей // Книготорговая газе-
та. — 2007. — № 6. — С. 6.

Российская книжная па-
лата (РКП) // Архивы Рос-
сии. Москва и Санкт-Петер-
бург : справочник-обозрение 
и библиогр. указ. / гл. ред.: 
В. П. Козлов, П. К. Гримстед ; 
отв. сост. Л. В. Репуло. — 
Москва : Археографический 
центр, 1997. — С. 267–268. — 
Содерж.: Государственный 
архив печати (ГАП). С. 267–
268; Научно-библиографиче-
ский архив (НБА). С. 268.

Российское книгоизда-
ние 90-х : [аналит. материал 
на основе стат. данных Рос. 
кн. палаты : с прил. обраще-
ния ген. директора Рос. кн. 
палаты Б. В. Ленского] // 
Книжное обозрение. — 2000. — 
17 апр. — С. 6–7.

Российской книжной па-
лате — 80 лет // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 1997. — Сб. 74. — 
С. 5–50. — Содерж.: Лен-
ский Б. В. Рожденная демо-
кратией. С. 5–19 ; Динер-
штейн Е. А., Чернобаева А. Ю. 
Статистика печати вчера, се-
годня, завтра. С. 20–25 ; Не-
мировский Е. Л. Книговедче-
ские конференции. С. 26–34 ; 



55

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

В. А. Сироженко / записал 
М. Смиренский] // Парла-
ментская газета. — 2007. — 
25–31 окт. — С. 46.

Сироженко В. А. От име-
ни Российской книжной па-
латы // Книжный вестник: 
спец. вып. ЗАО «Полигра-
фист и издатель». — 2008. — 
Март. — С. 8.

Сироженко В. А. Разум-
ное и доброе хранить вечно : 
Рос. кн. палате — 90 лет : [бе-
седа с ген. директором Рос. 
кн. палаты В. А. Сирожен-
ко / записал А. Казаков] // 
Вечерняя Москва. — 2007. — 
11 мая. — С. 5.

Смурова Н. И. ISBN в но-
вом тысячелетии // Книж-
ный мир сегодня и завтра : 
десятая Междунар. науч. конф. 
по проблемам книговедения : 
тез. докл. — Москва : Наука, 
2002. — С. 94–95.

Соловьев В. Звёздное вре-
мя жизни профессора Б. В. Лен-
ского // Вузовские вести. — 
1999. — Окт. — С. 16.

Соляник А. А. Единый 
фонд местных документов ре-
гиона: системно-структурный 
подход // Региональные ас-
пекты информационно-куль-
турологической деятельно-
сти : междунар. науч. конф., 
Краснодар — Новороссийск, 
16–18 сент. 1998 г. : тез. 
докл. — Краснодар, 1998. — 
С. 67–69.

Сукиасян Э. Р. Классифи-
кация в национальной биб-
лиографии // Научные и тех-
нические библиотеки. — 
1994. — № 7. — С. 21–34.

Сухоруков Константин 
Михайлович // Библиогра-
фы : биобиблиогр. справ. / 
Фокеев В. А. — Москва : Ли-

сб. / Рос. кн. палата, НИЦ 
«Информпечать» ; вып. 5).

Сироженко В. 2005 год: 
сбывшиеся и несбывшиеся 
прогнозы // Книжное обо-
зрение. — 2006. — 13–19 мар-
та. — С. 9–12. — (Pro ; № 224).

Сироженко В. А. В на-
следство грядущим поколе-
ниям : [беседа с ген. директо-
ром Рос. кн. палаты В. А. Си-
роженко / записал К. Ор-
лов] // Библиотечная газе-
та. — 2007. — № 6. — С. 8–9.

Сироженко В. А. Валерий 
Сироженко: «Вот уже почти 
век мы храним все произве-
дения русского печатного 
станка. И будем хранить веч-
но» : сегодня у нас в гостях — 
генеральный директор Рос-
сийской книжной палаты // 
Журналист. — 2010. — № 10. — 
С. 91.

Сироженко В. А. Валерий 
Сироженко, генеральный ди-
ректор РКП: «Славное про-
шлое и грядущие сверше-
ния» : [к 90-летию Рос. кн. 
палаты : беседа с ген. дирек-
тором Палаты] // Книжное 
обозрение. — 2007. — № 18–
19. — Прил.: с. 4. — (Pro ;  
№ 258).

Сироженко В. Книга 
и книжное дело в I полугодии 
2006 года: время рекордов 
ушло? // Книжное обозре-
ние. — 2006. — С. 14–15. — 
(Pro ; № 241).

Сироженко В. А. «Книж-
ная палата» — звучит-то 
как! // Вестник печатного 
мира. — 1996. — Февр. — 
март. — С. 2. — Прил. к журн. 
«Российский печатник».

Сироженко В. А. Книж-
ная ума палата : [беседа с ген. 
директором Рос. кн. палаты 

фия Российской Федерации: 
современное состояние, про-
блемы и перспективы разви-
тия / Рос. нац. б-ка [и др.]. — 
Санкт-Петербург, 1999. —  
С. 53–55.

Семеновкер Б. А. Истори-
ческая модель государствен-
ной библиографии России // 
Библиотека в контексте исто-
рии : тез. докл. и сообщ. 
второй науч. конф., Москва, 
21–23 окт. 1997 г. / Науч. 
б-ка Рос. гос. гуманит. ун-та 
[и др. ]. — Москва, 1997. — 
С. 34–36.

Семеновкер Б. А. Концеп-
ция и перспективные иссле-
дования в области государ-
ственной библиографии // 
Книга в меняющемся мире : 
седьмая Междунар. науч. 
конф. по пробл. книговеде-
ния : тез. докл. — Москва : 
Всесоюзная книжная палата, 
1992. — С. 49–50.

Семеновкер Б. А. Методы 
обеспечения полноты госу-
дарственной библиографии // 
Библиотековедение и биб-
лиография за рубежом. — 
1994. — № 137. — С. 104–119.

Семеновкер Б. А. О госу-
дарственном архиве печати : 
[Рос. кн. палата] // Вестник 
архивиста. — 2000. — № 5 / 
6. — С. 248–249.

Семеновкер Б. А. От ру-
кописной книги к электрон-
ной : новые возможности раз-
вития гос. библиогр. // Книга. 
Исследования и материалы. — 
1993. — Сб. 65. — С. 27–34.

Семеновкер Б. А. Потре-
бительская модель государ-
ственной библиографии / 
Б. А. Семеновкер. — Москва, 
1993. — 60 с. — (Издательское 
дело : науч.-техн. информ. 



56

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Сухоруков К. М. «Лето-
пись авторефератов диссер-
таций» // Библиотечная эн-
циклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 569.

Сухоруков К. М. «Лето-
пись газетных статей» // Биб-
лиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 569.

Сухоруков К. М. «Лето-
пись журнальных статей» // 
Библиотечная энциклопе-
дия. — Москва : Пашков дом, 
2007. — С. 569.

Сухоруков К. М. «Лето-
пись изоизданий» // Биб-
лиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 569.

Сухоруков К. М. «Лето-
пись рецензий» // Библиотеч-
ная энциклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 570.

Сухоруков К. Летопись 
столетия : [к 100-летию «Книж-
ной летописи»] // Книжное 
обозрение. — 2007. — № 18–
19. — Прил.: с. 13. — (Pro ; 
№ 258).

Сухоруков К. М. Между-
народная конференция, посвя-
щённая обязательному эк-
земпляру газетных изданий 
для библиотек // Книга. Ис-
следования и материалы. — 
Москва, 2009. — Сб. 91, ч. 1 / 
2. — С. 234–240.

Сухоруков К. М. Между-
народный стандартный но-
мер книги // Библиотечная 
энциклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 636.

Сухоруков К. М. Между-
народный стандартный книж-
ный номер: прошлое, настоя-
щее, будущее // Витрина — 
Читающая Россия. — 1995. — 
№ 13 / 14. — С. 54.

графия // Читающая Россия. — 
1999. — № 1. — С. 33–34.

Сухоруков К. М. Издатель-
ско-книготорговая библиогра-
фия на современном этапе // 
Информационный бюллетень 
РБА. — Санкт-Петербург, 
2004. — № 32. — С. 120–122.

Сухоруков К. М. Инфор-
мационно-библиографиче-
ское взаимодействие на рос-
сийском книжном рынке // 
Известия высших учебных 
заведений. Проблемы полигра-
фии и издательского дела. — 
2005. — № 1. — С. 135–151.

Сухоруков К. М. Инфор-
мационное обеспечение мо-
сковского книжного дела // 
Книга и мировая цивилиза-
ция : материалы одиннадца-
той Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения, Мо-
сква, 20–21 апр. 2004 г. : в 4 т. — 
Москва : Наука, 2004. — Т. 3. — 
С. 247–251.

Сухоруков К. М. «Карто-
графическая летопись» // 
Библиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 468.

Сухоруков К. М. Конферен-
ция ИФЛА по газетным из-
даниям в электронный век // 
Новости Международной 
федерации библиотечных ас-
социаций и учреждений. — 
2009. — № 4. — С. 41–44.

Сухоруков К. М. Конферен-
ция ИФЛА по газетным из-
даниям в электронный век // 
Университетская книга. — 
2009. — № 5. — С. 12–13.

Сухоруков К. М. Культу-
ра редакционно-издательско-
го оформления российской 
научной книги // Научная 
книга. — 2006. — № 1 / 4. — 
С. 84–89.

берея-Бибинформ, 2010. — 
С. 261: портр. — (Серия «Биб-
лиотекарь и время. XXI век» ; 
№ 125).

Сухоруков К. М. 100-ле-
тие «Книжной летописи» // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — 2007. — Сб. 86, 
ч. 2. — С. 16–25.

Сухоруков К. М. 100-ле-
тие «Книжной летописи» // 
Университетская книга. — 
2007. — № 4. — С. 38–41.

Сухоруков К. М. 90-ле-
тие «Книжной летописи» // 
Книжное дело. — 1997. —  
№ 2 / 3. — С. 8.

Сухоруков К. М. Государ-
ственная библиографическая 
регистрация произведений 
печати в России: (история 
и современность) // Книга. 
Исследования и материалы. — 
1997. — Сб. 74. — С. 35–42.

Сухоруков К. М. Журнал 
«Библиография» и пропаган-
да стандартов СИБИД на со-
временном этапе // Книжная 
культура: опыт прошлого 
и проблемы современности : 
материалы Междунар. науч. 
конф., сент. 2004 г., [Москва]. — 
Москва, 2005. — С. 76–77.

Сухоруков К. М. Журнал 
«Библиография»: прошлое, 
настоящее будущее // Уни-
верситетская книга. — 2006. — 
№ 8. — С. 66–67.

Сухоруков К. М. Издания 
текущей национальной биб-
лиографии за рубежом // 
Книга в меняющемся мире : 
седьмая Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения : тез. 
докл. — Москва : Всесоюзная 
книжная палата, 1992. —  
С. 59–61.

Сухоруков К. М. Издате-
ли, книготорговцы и библио-



57

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

риалы науч.-практ. конф., по-
свящ. 85-летию со дня рож-
дения А. А. Говорова. — Мо-
сква : Московский государ-
ственный университет печа-
ти, 2010. — С. 21–25.

Сухоруков К. М. Россий-
ская книжная палата: про-
блемы, достижения, перспек-
тивы // Книга. Исследования 
и материалы. — Москва, 2017. — 
Сб. 110–111. — С. 13–33.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книжное дело и основ-
ные направления государст-
венной политики // Научная 
книга. — 2007. — № 1–4. — 
С. 65–68.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книжное дело и основ-
ные направления государст-
венной политики // Научная 
книга на постсоветском про-
странстве : материалы II Меж-
дунар. науч. конф. (Москва, 
19–21 сент. 2007 г.). — Мо-
сква : Наука, 2007. — Ч. 2. — 
С. 193–197.

Сухоруков К. М. Рос-
сийской книжной палате — 
90 лет // Мир библиографии. — 
2007. — № 1. — С. 37–40.

Сухоруков К. М. Семи-
нар по стандартам СИБИД : 
[Москва. Рос. кн. палата, 16 мар-
та 2006 г. ] // Книга. Иссле-
дования и материалы. — 
Москва, 2006. — Сб. 85. —  
С. 275–284.

Сухоруков К. М. Семи-
нар Российской книжной па-
латы на ММКВЯ-2013 // 
Книга. Исследования и мате-
риалы. — Москва, 2013. — Сб. 
99, ч. 3 / 4. — С. 222–224.

Сухоруков К. М. СИБИД: 
успехи и проблемы стандар-
тизации российского книж-
ного дела // Университетская 

по пробл. книговедения, Мо-
сква, 28–30 апр. 2014 г. :  
в 4 ч. — Москва : Наука, 
2014. — Ч. 1. — С. 346–351.

Сухоруков К. М. «Необя-
зательный» закон об обяза-
тельном экземпляре // Чита-
ющая Россия. — 1999. —  
№ 1. — С. 46–47.

Сухоруков К. М. «Нотная 
летопись» // Библиотечная 
энциклопедия. — Москва : 
Пашков дом, 2007. — С. 740.

Сухоруков К. М. О пере-
смотре законодательства об обя-
зательном экземпляре // 
Книготорговая газета. — 
2006. — Апр. — С. 9.

Сухоруков К. М. ОСТ, 
нужный многим // Книжное 
дело. — 1999. — № 1 / 2. —  
С. 56–60.

Сухоруков К. М. Перспек-
тивы развития книжного 
дела // Университетская кни-
га. — 2007. — № 9. — С. 53–55.

Сухоруков К. Праздник 
всех книжников России : 
[90 лет Российской книжной 
палате] // Книжное дело. — 
2007. — № 2. — С. 80.

Сухоруков К. М. Празд-
ник Российской книжной 
палаты // Книжное дело. — 
2002. — № 2. — С. 16–18.

Сухоруков К. М. Прему-
дрости книжной — целая па-
лата : [к 90-летию Рос. кн. па-
латы : беседа с зав. науч.-ис-
след. отд. гос. библиогр. Рос. 
кн. палаты К. М. Сухоруко-
вым / записал Б. Лукин] // 
Литературная газета. — 
2007. — 4–10 июля. — С. 5.

Сухоруков К. М. Россий-
ская книжная палата и про-
блемы книжной торговли // 
Книжная торговля: прошлое, 
настоящее и будущее : мате-

Сухоруков К. М. Между-
народный стандартный но-
мер сериального издания // 
Библиотечная энциклопе-
дия. — Москва : Пашков дом, 
2007. — С. 636–637.

Сухоруков K. M. Мони-
торинг книжного рынка Мо-
сквы // Книжная культура: 
опыт прошлого и проблемы 
современности: к 280-летию 
академического книгоизда-
тельства в России : материа-
лы Междунар. науч. конф. 
(Москва, 18–19 дек. 2008 г.). — 
Москва, 2008. — С. 370–372.

Сухоруков К. М. Нацио-
нальная библиографическая 
информация в системе мас-
совых коммуникаций // Из-
дательское дело : науч.-техн. 
информ. сб. / Рос. кн. палата, 
НИЦ «Информпечать». — 
1993. — Вып. 1. — С. 6–19.

Сухоруков К. М. Науч-
ная деятельность Российской 
книжной палаты: современ-
ное состояние и перспективы 
развития // II Международ-
ная заочная научно-практи-
ческая конференция «Инно-
вации гуманитарных и есте-
ственных наук», 27 ноября 
2010 г. — Екатеринбург : ИП 
Бируля Н. И., 2010. — С. 496–
501.

Сухоруков К. М. Науч-
ная деятельность Россий-
ской книжной палаты: совре-
менное состояние и перспек-
тивы развития // Федоров-
ские чтения, 2011. — Москва : 
Наука, 2012. — С. 496–501.

Сухоруков К. М. Научно- 
методическая деятельность 
РКП на современном этапе // 
Книга в информационном 
обществе : материалы тринад-
цатой Междунар. науч. конф. 



58

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

НПО «Российская книжная 
палата» Ю. В. Торсуевым) : 
[75 лет Книжной палате] / 
записал Б. И. Варецкий // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — Москва, 1993. — 
Сб. 65. — С. 5–7.

Торсуев Ю. В. Книгоиз-
дание в зеркале статисти-
ки : [беседа с ген. директором 
Рос. кн. палаты Ю. В. Торсу-
евым / записала Е. Порой-
кова] // Витрина — Читаю-
щая Россия. — 1995. — № 7 / 
8. — С. 4.

Торсуев Ю. В. Солнцу 
и ветру навстречу... : [к 80-ле-
тию ВЛКСМ : беседа с быв-
шим секретарем ЦК ВЛКСМ 
(1962–1970 гг.) Ю. В. Торсуе-
вым / записал Е. Прошин] // 
Сельская жизнь. — 1998. — 
29 окт. — С. 8–9.

У РКП — 85-летие // 
Книжное дело. — 2002. —  
№ 1. — С. 8.

Федулеева Н. Н. Отраже-
ние темы «электронная кни-
га» на страницах журнала 
«Библиография» // Книга 
и мировая цивилизация : ма-
териалы одиннадцатой Меж-
дунар. науч. конф. по пробл. 
книговедения, Москва, 20–
21 апр. 2004 г. : в 4 т. — Мо-
сква : Наука, 2004. — Т. 3. —  
С. 255–257.

Фокеев В. А. «Библиогра-
фия» первого года XXI в. / 
Фокеев В. А., Алексеева Г. А., 
Орлов О. А. // Библиотечное 
дело — 2001: российские биб-
лиотеки в мировом информа-
ционном и интеллектуаль-
ном пространстве : тез. докл. 
шестой Междунар. науч. конф. 
(Москва, 26–27 апр. 2001 г.). — 
Москва, 2001. — Ч. 1. —  
С. 130–131.

той Междунар. науч. конф. 
по пробл. книговедения, Мо-
сква, 28–30 апр. 2009 г. : 
к 50-летию сб. «Книга. Ис-
следования и материалы». — 
Москва : Наука, 2009. —  
Ч. 1. — С. 291–292.

Сухорукова Е. М. Стати-
стика — библиографический 
анализ публикаций в журна-
ле «Библиография» за 2009–
2013 гг. // Книга в информа-
ционном обществе : материа-
лы тринадцатой Междунар. 
науч. конф. по пробл. книго-
ведения, Москва, 28–30 апр. 
2014 г. : в 4 ч. — Москва : Нау-
ка, 2014. — Ч. 1. — С. 351–352.

Теплицкая А. В. Масанов 
Юрий Иванович // Библио-
течная энциклопедия. — Мо-
сква : Пашков дом, 2007. —  
С. 598.

Толстяков Артур Павло-
вич // Бунинская энцикло-
педия / авт.-сост. А. В. Дми-
триев. — Липецк : Типогра-
фия «Липецк-Плюс», 2010. — 
С. 750–751.

Торсуев Юрий Влади-
мирович : [некролог] // Со-
ветская Россия. — 2003. — 
29 мая. — С. 8. — Подписи: 
Л. Балясная, А. Везиров, 
В. Ганичев и др.

Торсуев Ю. В. Генераль-
ный директор Российской 
книжной палаты Юрий Тор-
суев: «Вашу руку, партне-
ры...» : [о новом механизме 
книгоиздания и комплекто-
вания б-к : беседа с ген. ди-
ректором Рос. кн. палаты] // 
Книжное обозрение. — 1994. — 
26 июля. — С. 15–16. — (Биб-
лио-Вестник).

Торсуев Ю. В. Книга, чи-
татель, рынок : (интервью 
с генеральным директором 

книга. — 2008. — № 8. —  
С. 30–34.

Сухоруков К. М. Совре-
менная система стандартиза-
ции книжного дела // Книж-
ное дело. — 1994. — № 1. —  
С. 20–25.

Сухоруков К. М. Созда-
ние эффективной системы 
справочно-информационно-
го и библиографического об-
служивания московского 
книжного рынка; цели, за-
дачи и методы // Известия 
высших учебных заведений. 
Проблемы полиграфии и из-
дательского дела. — 2004. — 
№ 3. — С. 105–115. 

Сухоруков К. М. Стан-
дартизация библиографиче-
ской информации и совре-
менное книжное дело // Из-
дательское дело : науч.-техн. 
информ. сб. / Рос. кн. палата, 
НИЦ «Информпечать». — 
1992. — № 9. — С. 1–33.

Сухоруков К. М. УДК 
в книжном деле России : 
[опыт Рос. книжной пала-
ты] // Научно-техническая 
информация. Серия 1. Орга-
низация и методика инфор-
мационной работы. — 2006. — 
№ 10. — С. 38–40.

Сухоруков К. М. Центр 
национальной библиогра-
фии: юбилей Книжной пала-
ты // Библиотечное дело. — 
2007. — № 10. — С. 17–18.

Сухоруков К. М. Юбилей 
РКП — праздник книжников 
России // Университетская 
книга. — 2007. — № 6. —  
С. 20–23.

Сухорукова Е. М. Ар-
хив А. Г. Фомина в Россий-
ской книжной палате // Нау-
ка о книге. Традиции и инно-
вации : материалы двенадца-



59

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Научно-техническая инфор-
мация. Серия 1. Орг. и мето-
дика информ. работы. — 
2003. — № 5. — С. 32–36.

Шомракова И. А. Кладезь 
книжного знания: к выходу 
в свет юбилейного сотого вы-
пуска сборника «Книга. Ис-
следования и материалы» : 
аналитический обзор // Вест-
ник Санкт-Петербургского 
университета культуры и ис-
кусств. — 2014. — № 3. —  
С. 68–71.

Эйдемиллер И. В. Меха-
низм участия библиотек в си-
стеме «Книги в наличии 
и печати» («Books in Print») 
и придание центральным биб-
лиотекам региона некоторых 
функций книжных палат // 
Библиотечное дело на пороге 
XXI века : тез. докл. и сообщ. 
междунар. науч. конф. (Мо-
сква, 15–16 апр. 1998 г.) / 
Моск. гос. ун-т культуры 
[и др.]. — Москва, 1998. —  
Ч. 1. — С. 169–173.

Эйдемиллер И. В. Систе-
мы «Вoоks in Print»: станов-
ление российской националь-
ной системы «Книги в нали-
чии и печати» // Библиотеч-
ное дело. — 2006. — № 11. — 
С. 2–5.

Юниверг Л. Ефим Динер-
штейн : к 80-летию со дня 
рождения // Иерусалимский 
библиофил : альманах. — 
Иерусалим : Филобиблон, 
2006. — [Т.] 3. — С. 470–472.

Юрий Иванович Маса-
нов, 1911–1965 : 95 лет со дня 
рождения // Знаменатель-
ные даты, 2006 : универсал. 
энцикл. календарь для работ-
ников б-к, школ и вузов, дея-
телей науки и культуры, лю-
бителей литературы и искус-

Книжное обозрение. — 1996. — 
16 янв. — С. 22–23.

Что такое Единый отрас-
левой товарный реестр? : бе-
седа с зам. ген. директора Рос. 
кн. палаты Е. Б. Ногиной // 
Университетская книга. — 
2008. — № 10. — С. 8–10.

Шамурин Евгений Ивано-
вич // Библиографы : биобиб-
лиогр. справ. / Фокеев В. А. — 
Москва : Либерея- Бибин форм, 
2010. — С. 293 : портр. — (Се-
рия «Библиотекарь и время. 
XXI век» ; № 125).

Шапиро Н. Г. Комплек-
тование фондов славистики 
в университетских библиоте-
ках США : [о выпуске Рос. 
кн. палатой информацион-
ных изданий] // Книжная 
культура: опыт прошлого 
и проблемы современности : 
к 250-летию вузовского кни-
гоиздания в России : матери-
алы междунар. науч. конф. 
(Москва, 20–21 сент. 2006 г.). — 
Москва : Наука, 2006. —  
С. 322–330.

Шаховская К. А. Базы 
данных и электронные ката-
логи Российской книжной 
палаты // Региональное кни-
гоиздание в России : сбор-
ник. — Москва : Московский 
государственный универси-
тет печати, 2009. — С. 149–
151.

Шибанова Л. Рожден-
ная революцией : [90 лет — 
РКП] // Книжное обозре-
ние. — 2007. — № 18–19. — 
Прил.: с. 1. — (Pro ; № 258).

Шиманов А. Е. Электрон-
ная составляющая книжного 
мира : [по материалам X Меж-
дунар. науч. конф. по пробле-
мам книговедения, посвящ. 
85-летию Рос. кн. палаты] // 

Фокеев В. А. Ленский Бо-
рис Владимирович // Биб-
лиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 567–568.

Францкевич В. Н. В. Я. Брю-
сов — библиограф и его роль 
в становлении Российской 
книжной палаты / Франц-
кевич В. Н., Власова Р. П. // 
Книга. Исследования и ма-
териалы. — 1997. — Сб. 74. — 
С. 43–50.

Фурсенко Леонид Ивано-
вич // Наши библиофилы, 
2010–2015 / сост. М. Богда-
нович. — Москва : Инскрипт, 
2015. — С. 110 : портр.

Фурсенко Леонид Ивано-
вич // Отечественные библио-
графы и библиографоведы : 
указатель документальных 
источников и литературы 
о жизни и деятельности, 1917–
2014 гг. / Рос. гос. б-ка ; сост. 
Г. Л. Левин, А. В. Теплиц кая, 
при участии Н. И. Трофимо-
вой. — Москва : Пашков дом, 
2015. — С. 541–542. — (Деятели 
отечественного биб лиотеко ве-
дения и библиографоведения).

Фурсенко Л. И. Россий-
ская книжная палата // Биб-
лиотечная энциклопедия. — 
Москва : Пашков дом, 2007. — 
С. 875–876.

Ходасевич В. Ф. Книжная 
палата : [воспоминания о ра-
боте в Книжной палате] // 
Воспоминания / В. Ходасе-
вич. — Москва : Художест-
венная литература, 2009. — 
С. 364–376. — (Серия литера-
турных мемуаров). 

Худавердян В. Российская 
книга в независимых госу-
дарствах : итоги социол. ис-
след. Рос. кн. палаты / Худа-
вердян В., Селиверстова Н. // 



60

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Москва : Либерея- Бибинформ, 
2010. — С. 313 : портр. — (Се-
рия «Библиотекарь и время. 
XXI век» ; № 125).

Яценко С. Остается ве-
ками: «Книжной палате» — 
75 лет // Книжное обозре-
ние. — 1992. — 3 июля. — С. 6.

библиографические исследо-
вания. — Санкт-Петербург : 
Российская национальная 
библиотека, 1995. — Вып. 5. — 
С. 111–126.

Яницкий Николай Фёдоро-
вич // Библиографы : биобиб-
лиогр. справ. / Фокеев В. А. — 

ства. — Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2005. — С. 534.

Яковлев Н. В. Дни октя-
бря : [воспоминания : к исто-
рии Рос. кн. палаты (Петро-
град, 1917–1920 гг.)] / публ. 
Г. Н. Яковлева ; послесл. 
Г. В. Михеевой // Историко- 

Публикации и статьи в журнале Российской книжной палаты  
«Библиография» (до 2014 г.) и «Библиография и книговедение»  

(переименован с 2015 г. и выходит под этим названием  
до настоящего времени)

[17 мая 1994 г. Е. А. Ди-
нерштейну исполнилось 70 
лет] // 1994. — № 3. — С. 10. — 
(Курьер).

1997 — год 80-летия Рос-
сийской книжной палаты 
и 90-летия «Книжной лето-
писи» // 1997. — № 3. — С. 2 
обл.

33-я ММКЯ в новых усло-
виях : [XXXIII Московская 
международная книжная яр-
марка, 2–6 сент. 2020 г.] / 
Гришин А. А., Губина Т. Л., Ка-
линина Г. П., Порядина М. Е., 
Сухоруков К. М., Харито-
нов В. В. // 2020. — № 4. —  
С. 87–104.

East View Publications : 
[реклама амер. изд-ва «East 
View», выпускающего рос. лит., 
в т. ч. библиогр. изд. РКП] // 
1993. — № 2. — С. 2 обл. — 
Текст англ.

Автоматизация — задача 
коллективная : [интервью 
с И. И. Ильиной] / беседу вел 
К. М. Сухоруков. Библиогр.: 
Основные работы И. И. Ильи-
ной, 34 назв. / сост. К. М. Су-
хоруков // 2010. — № 1. —  
С. 10–14.

Авторитетная база дан-
ных Российской книжной па-

работы РКП по электрон. 
библиогр. регистрации изда-
ний страны] // 2004. — № 4. — 
С. 3–12.

Айгистов Р. А. Ассоциа-
ции книжных палат — три 
года / Айгистов Р. А., Сухо-
руков К. М. // 2001. — № 3. — 
С. 116–117.

Айгистов Р. А. Без двадца-
ти сто, или Лет до ста расти 
без старости! : [к 80-летию 
Б. В. Ленского] / Айгистов Р. А., 
Сухоруков К. М. Библиогр.: 
100 назв. / сост. Л. И. Фур-
сенко // 2009. — № 6. —  
С. 135–141.

Айгистов Р. А. Ещё раз 
о К. М. Сухорукове : [в свя-
зи с 65-летием со дня рож-
дения] // 2013. — № 2. —  
С. 124–127.

Айгистов Р. А. Информа-
ционно-библиографическое 
обеспечение книжного дела 
ресурсами РКП // 2013. —  
№ 1. — С. 3–8.

Айгистов Р. А. Информа-
ционно-библиографическое 
обслуживание книжного рын-
ка: (на примере Москвы) : 
[результаты исслед. с участи-
ем специалистов РКП] // 
2004. — № 2. — С. 12–19.

латы / сост. Л. И. Булатова, 
В. Ф. Коняшова // 2002. — 
№ 1. — С. 22–31. — Продолж. 
Начало: № 6, 1998 / сост. 
И. И. Ильина, Г. В. Кривошеи-
на. 2002. — № 1. — С. 22–31 ; 
№ 2. — С. 49–62 ; № 3. —  
С. 12–20 ; № 4. — С. 28–51 ;  
№ 6. — С. 12–23 ; 2003. —  
№ 1. — С. 153–159 ; № 3. —  
С. 153–157.

Авторитетная база дан-
ных Российской книжной 
палаты : [публ. материалов 
банка данных гос. библиогр. 
РКП: сведения об отеч. авто-
рах] / сост. И. И. Ильина, 
Г. В. Кривошеина // 1998. — 
№ 6. — С. 30–37 ; 1999. —  
№ 1. — С. 46–59 ; № 2. —  
С. 35–46 ; № 3. — С. 28–38 ;  
№ 4. — С. 15–30 ; № 5. —  
С. 16–27 ; 2000. — № 1. —  
С. 12–24 ; № 2. — С. 15–25 ;  
№ 3. — С. 26–36 ; № 4. —  
С. 15–27 ; № 5. — С. 59–74 ;  
№ 6. — С. 24–34 ; 2001. —  
№ 2. — С. 10–24 ; № 3. —  
С. 19–34 ; № 4. — С. 10–19 ;  
№ 5. — С. 18–28 ; № 6. —  
С. 30–39. 

Айгистов Р. А. 25-летие 
электронной государствен-
ной библиографии : [итоги 



61

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Архивы деятелей библио-
графии : [Венгеров — Кисе-
лев : по материалам НБА 
РКП] / сост. Р. П. Власова // 
1996. — № 2. — С. 142–144.

Архивы деятелей библио-
графии : [дополнения: Аблов — 
Боровский : по материалам 
НБА РКП] / сост. Р. П. Вла-
сова ; [предисл. от составите-
ля] // 1995. — № 4. — С. 143–
144.

Архивы деятелей библио-
графии. Дополнения и исправ-
ления : [Абрамов — Данилев-
ский] / сост. В. И. Гульчин-
ский ; [предисл.] от состави-
теля // 1995. — № 1. — С. 135–
142. — Список сокращений: 
с. 142.

Архивы деятелей библио-
графии / сост. В. И. Гульчин-
ский // 1992. — № 1. — С. 141–
143 ; № 2. — С. 140–144 ;  
№ 5 / 6. — С. 197–198 ; 
1993. — № 1. — С. 143–144 ; 
№ 4. — С. 141–144 ; 1994. — 
№ 1. — С. 137–142 ; 1997. — 
№ 1. — С. 155–160. — Про-
должение. Начало: Совет-
ская библиография. –1988. — 
№ 4–6 ; 1989. — № 1, 3–5 ; 
1990. — № 1, 2, 4, 6 ; 1991. —  
№ 2, 4, 5.

Базовый стандарт СИБИД 
(ГОСТ Р 7. 0. 100–2018 «Биб-
лиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. 
Общие требования и прави-
ла составления») / подготови-
ли С. Ю. Калинин, Г. П. Калини-
на // 2018. — № 4. — С. 13–77.

[Базы данных РКП по рес-
публикам — субъектам РФ] // 
2000. — № 5. — С. 135.

Байкова Г. И. Государст-
венная библиография в Рес-
публике Марий Эл // 2004. — 
№ 6. — С. 30–32.

дак, 9–11 июня 2001 г.] // 
2001. — № 5. — С. 101–105 : ил.

Айгистов Р. А. Современ-
ный книжный рынок Рос-
сии // 2014. — № 4. — С. 3–10.

Алексеева Г. А. Ветераны 
«Библиографии» : [об А. Ф. Куз-
нецовой и Л. Н. Алферовой] // 
2009. — № 3. — С. 20–22.

Алексеева Г. А. Дорогой, 
ведущей в XXI век : [70-ле-
тие журн. «Библиография»] / 
Г. А. Валова [псевд.] // 1999. — 
№ 4. — С. 142–143.

Алексеева Г. А. К нашим 
читателям : [об изменениях 
в оформ. и содерж. журн.] // 
1998. — № 1. — С. 3 : фот.

Алексеева Г. А. Российско- 
американский книгообмен: 
документы и комментарии / 
Алексеева Г. А., Фокеев В. А. // 
1999. — № 1. — С. 150–152.

Алексеева Г. А. У ко-
го-то кризис, а у нас — юби-
лей! / Алексеева Г. А., Сухо-
руков К. М. // 2009. — № 1. — 
С. 3–5.

Алла Фёдоровна Кузнецо-
ва (1919–2015) : [некролог] / 
подпись: Редакция журнала 
«Библиография и книговеде-
ние» // 2015. — № 3. — С. 159.

Апполонова А. А. Не Гарри 
Поттером единым... : [о про-
блемах издания и распро-
странения дет. кн.: в связи 
с информ. заметкой М. Е. По-
рядиной «Все для чтения: 
взрослого и детского»] / 
А. А. Апполонова, Н. Н. Фе-
дулеева // 2003. — № 6. —  
С. 122–125.

Арский Ю. М. Всероссий-
ский институт научной и тех-
нической информации Рос-
сийской академии наук : [по-
здравление с 75-летием жур-
нала] // 2004. — № 2. — С. 3.

Айгистов Р. А. Книжное 
дело в России: проблемы оп-
тимизации : [об исслед. ди-
намики развития книгоизда-
ния и кн. торговли] // 2007. — 
№ 2. — С. 3–8.

Айгистов Р. А. Концепция 
развития Российской книж-
ной палаты : [беседа с Р. А. Айги-
стовым] // 2000. — № 6. —  
С. 14–23.

Айгистов Р. А. Обязатель-
ный экземпляр и Книжная 
палата: история и современ-
ность / Айгистов Р. А., Сухо-
руков К. М. // 2006. — № 6. — 
С. 3–10.

Айгистов Р. А. Рано под-
водить итоги : [интервью 
с исполн. директором РКП, 
д-ром экон. наук Р. А. Айги-
стовым (в связи с его 50-ле-
тием) о достижениях и про-
блемах РКП] / беседу вел 
О. А. Орлов // 2005. — № 4. — 
С. 11–16 : фот.

Айгистов Р. А. Российская 
национальная библиография 
и Интернет : [о долгосроч. 
и среднесроч. программах 
и планах РКП] / Р. А. Айги-
стов, К. М. Сухоруков // 
2001. — № 2. — С. 8–9.

Айгистов Р. А. Россий-
ская книжная палата готовит 
прорыв на информационном 
поле : [интервью] / беседу 
вела Г. А. Алексеева // 2002. — 
№ 5. — С. 3–5.

Айгистов Р. А. Россий-
ские библиотеки в новом ты-
сячелетии: проблемы, проек-
ты и ожидания : [обзор докл. 
и выступлений на 8-й Меж-
дунар. конф. «Крым — 2001»: 
«Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы 
сотрудничества», Крым, Су-



62

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Поздравления: Государствен-
ный Комитет РФ по печати / 
И. Д. Лаптев ; Министерство 
культуры РФ / П. В. Хоро-
шилов ; РКП / Б. В. Ленский ; 
Международная академия ин-
форматизации / И. И. Юз-
вишин ; Союз литераторов 
России / Моск. отд-ние Союза 
литераторов РФ ; ВИНИТИ 
РАН и Министерства науки 
и технологий РФ / Ю. М. Ар-
ский ; ИНИОН РАН / 
Ю. С. Пивоваров ; БАН / 
В. П. Леонов ; БЕН РАН / 
Н. С. Бичерова ; РГБ / Биб-
лиографы-просветители РГБ ; 
РНБ / Друзья и коллеги ; 
РГГУ / С. О. Шмидт ; МГУК / 
Т. Г. Киселева ; Рязанский 
заочный институт МГУК / 
Кафедра библиотековедения 
и библиографии ; СГАКИ / 
М. Г. Вохрышева ; ТГУ / 
А. А. Соболева, Л. А. Прони-
на ; Журнал «Мир библио-
графии» / Д. Н. Бакун.

[Биографический очерк 
А. А. Джиго : к 50-летию со дня 
рождения] // 1999. — № 6. — 
С. 17.

[Биографический очерк 
Е. А. Динерштейна : в связи 
с 70-летием со дня рожде-
ния] // 1994. — № 3. — С. 10.

Бокан М. Г. Библиотека 
Российской академии наук : 
[поздравление с 75-летием 
журнала] / М. Г. Бокан, В. П. Ле-
онов, Н. В. Пономарева // 
2004. — № 2. — С. 4–6.

Борис Владимирович 
Ленский (1929–2021) : [не-
кролог] / подпись: Руковод-
ство и коллектив Российской 
книжной палаты // 2021. — 
№ 6. — С. 150–151.

Борисова О. О. Презен-
тация в Орле : [презентация 

Берестова Т. Ф. Прово-
дники в книжной торговле / 
Т. Ф. Берестова, Н. Н. Орло-
ва // 1999. — № 2. — С. 14–19.

Беспалова Э. К. Предста-
витель русской библиогра-
фии за границей : [деятель-
ность А. Д. Торопова по нала-
живанию междунар. связей] / 
Э. К. Беспалова, И. Г. Хомя-
кова. Макаревский М. И. 
А. Д. Торопов и его культур-
ная работа за границей : 
(по воспоминаниям А. Д. [То-
ропова, 1927 г.]) / публ. и при-
меч. Э. К. Беспаловой, И. Г. Хо-
мяковой // 1998. — № 4. —  
С. 117–132 : портр.

Беспалова Э. К. Чтоб 
встретился книжный поток 
с человечьим... : [о журн. 
«Библиография»] // 1997. — 
№ 5. — С. 126–128.

«Библиографический бюл-
летень» Книжной палаты 
о «Книжной летописи» / пуб-
ликация Е. М. Сухоруковой // 
2017. — № 2. — С. 8–21. — Со-
держание: [Вступительная 
статья составителей первого 
номера «Книжной летописи» 
за 1907 г. ]. С. 8 ; От редакции. 
С. 9 ; Эштейн Л. С. «Книжная 
летопись» в личной библио-
теке В. И. Ленина (к 40-лет-
нему юбилею «Книжной Лето-
писи»). С. 11–14 ; Масанов Ю. 
Первый редактор «Книжной 
летописи» А. Д. Торопов.  
С. 14–20 ; Л. Э. [Эштейн Л. С.] 
«Книжная Летопись» по отзы-
вам зарубежной печати (по ма-
териалам научного архива). 
С. 20–21.

«Библиография 2000»: всё 
впереди // 2000. — № 1. — 
С. 3–4.

«Библиографии» — 70 лет // 
1999. — № 1. — С. 3–13. — 

Байкова Г. И. Государ-
ственная библиография Ре-
спублики Марий Эл : пробле-
мы и планы // 2007. — № 1. — 
С. 38–40.

Бакун Д. Н. База данных 
«История отечественной книж-
ной культуры» / Бакун Д. Н., 
Фурсенко Л. И. // 2009. —  
№ 6. — С. 50–53.

Бакун Д. Н. Десантник, 
книжник, просветитель : 
[к 80-летию со дня рождения 
А. Г. Глухова] ; Основные рабо-
ты А. Г. Глухова [177 назв.] // 
2005. — № 2. — С. 89–99 : 
фот., ил.

Бакун Д. Н. Л. И. Фурсен-
ко: материалы к библиогра-
фии (2010–2019 гг.) / Ба-
кун Д. Н., Самарин А. Ю. // 
2020. — № 1. — С. 100–104.

Бакун Д. Н. Новое о В. И. Не-
вском : [рец. на кн.: Белоусо-
ва Г. А. В. И. Невский: госу-
дарственный деятель, исто-
рик, человек / Г. А. Белоусо-
ва. М. : Изд-во МАДИ (ГТУ), 
2008. 122 с. ] // 2009. — № 2. — 
С. 10–13.

Бакун Д. Н. Свидетель-
ствует современник : [рец. 
на кн.: Конспект времени: 
труды и дни Александра Рат-
нера / сост. А. П. Шикман 
и А. И. Рейтблат. М. : Новое 
лит. обозрение, 2007. 756, [1] с. 
(Historia Rossia)] // 2009. — 
№ 3. — С. 23–26.

Бахтурина Т. А. ГОСТ 7. 
1–2003 и новое ISBD: основ-
ные отличия и перспективы 
сближения // 2009. — № 6. — 
С. 40–49.

Белоусова Г. А. Неорди-
нарная, яркая и многогран-
ная личность : [о В. И. Не-
вском] // 2009. — № 2. —  
С. 14–22.



63

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

кументов К. И. Пропиной 
в НБА РКП [64 док.] / сост. 
Р. А. Айгистов, Р. П. Власова // 
2002. — № 6. — С. 70–75 : 
портр.

Власова Р. П. Научно-биб-
лиографический архив Рос-
сийской книжной палаты // 
2001. — № 2. — С. 88–93 : ил.

Власова Р. П. Первая ме-
мориальная доска библио-
графу : [об установлении  
9 июня 1993 г. на средства 
РКП памят. доски А. Д. Торо-
пову на его могиле на Миус-
ском кладбище г. Москвы] // 
1994. — № 6. — С. 80–81.

Верина Т. В. Уважаемые 
партнёры на ниве просве-
щения! / Верина Т. В., Смо-
родинова Е. Н. // 2012. — 
№ 5. — С. 5.

Вниманию авторов! : [тре-
бования редакции журн. к ру-
коп., присылаемым для публ.] // 
2000. — № 3. — С. 152 ; № 4. — 
С. 148 ; № 6. — С. 2 ; 2001. — 
№ 1–6. — С. 2 ; 2002. —  
№ 1–6. — С. 2 ; 2003. —  
№ 1–6. — С. 2 ; 2004. —  
№ 1–6. — С. 2 ; 2005. —  
№ 1–6. — С. 2 ; 2007. —  
№ 1–6. — С. 2 ; 2008. —  
№ 1–6. — С. 2.

Вниманию библиогра-
фов : [о материалах, публ. 
в рубрике «Курьер»] // 1998. — 
№ 5. — С. 30.

Вниманию библиогра-
фов : [о рубрике «Проблемы. 
Факты. Решения»] // 1998. — 
№ 4. — С. 13.

Вниманию издателей! : 
[о рубриках «Вышли из пе-
чати», «Курьер», «Обзоры 
и рецензии»] // 1999. —  
№ 3. — С. 142 ; № 4. — С. 158.

Вниманию издателей! : 
[обращение редакции журн. 

летием журн. «Библиогра-
фия»] // 2004. — № 3. — С. 147.

Васильев В. И. Академиз-
датцентр «Наука» РАН : [по-
здравление с 75-летием жур-
нала] // 2004. — № 2. — С. 9.

Васильев В. И. Перво-
классный знаток книжного 
дела : [к 85-летию Б. В. Лен-
ского]. Библиогр.: Основные 
работы Б. В. Ленского, 2010–
2014 гг., 60 назв. / сост. 
Л. И. Фурсенко // 2014. —  
№ 6. — С. 137–142. 

Великолепная команда : 
[поздравляются ветераны 
РКП: З. Д. Кондратьева, В. Ф. Ко-
няшова, Е. А. Динерштейн, 
М. А. Юдицкая, Е. Я. Додзина, 
Г. А. Степанова, С. В. Соколо-
ва, Т. Г. Паплиян, О. Е. Рудин-
ская, И. И. Ильина, В. А. Ев-
докимова] // 2012. — № 6. — 
С. 5–6.

Ветераны Российской книж-
ной палаты : [Л. И. Клевцова, 
Т. Б. Лобанова, 3. Д. Конд ра ть-
ева, Р. Н. Цветкова, М. А. Юдиц-
кая, А. Г. Юханаева, В. Ф. Ко-
няшова : науч.-биогр. справ-
ки : к 85-летию РКП] / под-
гот. В. Д. Родин // 2002. —  
№ 2. — С. 45–48 : портр.

Власова Р. П. Автографы 
в фондах НБА Российской 
книжной палаты ; Фонды 
НБА Российской книжной 
палаты : [перечень] ; Автогра-
фы деятелей науки и культу-
ры в фондах НБА Россий-
ской книжной палаты : [спи-
сок] // 2002. — № 1. — С. 84–
88 : портр.

Власова Р. П. «Люби лю-
дей» : [о К. И. Пропиной, сотруд-
нице ВКП в 1925–1958 гг.]. 
Максимов Г. Ю. Воспомина-
ния Глеба Максимова [сына 
К. И. Пропиной]. Опись до-

журн. «Библиография» на «кру-
глом столе» «Современная 
библиографическая продук-
ция: обеспеченность, исполь-
зование и потребности Орлов-
ского региона», провед. ред. 
журн. и Орлов. обл. публ. 
б-кой им. И. А. Бунина, Орел, 
июнь 2001 г.] / О. О. Борисо-
ва, Ю. В. Жукова // 2001. — 
№ 4. — С. 138–140.

Бунь Е. В. Правовая кор-
реляция Федерального зако-
на «Об обязательном экзем-
пляре документов» и Граж-
данского кодекса РФ // 
2019. — № 2. — С. 123–141.

Буриев К. Б. 31-я ММ-
КВЯ / Буриев К. Б., Сухору-
ков К. М., Шурыгина И. Л. // 
2018. — № 5. — С. 108–128.

В прекрасном и яростном 
мире библиографии : к 60-ле-
тию со дня рождения Б. А. Се-
меновкера // 1995. — № 6. — 
С. 127.

В. А. Сироженко — 60 лет : 
[к юбилею ген. директора 
РКП В. А. Сироженко] / Кол-
лектив Российской книжной 
палаты // 2005. — № 6. — С. 3.

Важное постановление Пра-
вительства РФ [«Об утверж-
дении Положения о Нацио-
нальном фондохранилище 
отечественных печатных изда-
ний» от 7 апр. 2017 г. № 420] / 
Д. Медведев // 2017. — № 2. — 
С. 5–7.

Валентина Николаевна 
Францкевич: (1909–2000) : 
[некролог] // 2000. — № 4. — 
С. 159.

Вальравенс Х. РКП — 
главный игрок на книжном 
поле // 2012. — № 4. — С. 3–4.

Ванчурова М. Ю. Карелия 
на страницах журнала «Биб-
лиография» : [в связи с 75- 



64

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

ва, Е. М. Сухорукова // 2015. — 
№ 5. — С. 3–29.

Глазков М. Н. Венок биб-
лиотековеду-энциклопеди-
сту : [о конференциях, посвящ. 
100-летию со дня рождения 
Ю. В. Григорьева, деятеля 
библ. дела и библиогр., ди-
ректора ВКП (1945–1948), 
проф. МГИК] / М. Н. Глаз-
ков, С. В. Каширин // 1999. — 
№ 6. — С. 95.

Глубокоуважаемый кол-
лектив редакции журнала 
«Библиография»! : [поздрав-
ление с 80-летием «Библио-
графии»] / подп. Г. М. Браги-
на, Н. И. Гендина, И. С. Пил-
ко, Н. И. Колкова // 2009. — 
№ 3. — С. 26.

Глухов А. Г. Мои труды 
и дни в «Библиографии» 
[в 1978–1987 гг. ] // 2009. — 
№ 6. — С. 3–10.

Головко С. И. Репрезента-
ция издательской деятельно-
сти РКП в образовательном 
процессе [в Ставрополь-
ском государственном уни-
верситете] // 2012. — № 3. — 
С. 6–10.

Головко С. И. Российская 
книжная палата — информа-
ционный бренд отечествен-
ной книжной культуры // 
2012. — № 2. — С. 8–9.

Гопман В. Л. Не чис лом, 
а умением : [отзыв о журн. 
«Библиография» № 5 за 1997 
г.] // 1998. — № 1. — С. 96–97.

ГОСТ 7.1–2003. Библио-
графическая запись. Библио-
графическое описание: об-
щие требования и правила 
составления : [публ. текста 
ГОСТа] // 2004. — № 3. —  
С. 45–72 ; № 4. — С. 41–64.

ГОСТ Р 7.0.4. — 2006  
СИБИД. Издания. Выходные 

в РКП библиогр. указ. в 7 вып. 
по фондам Архива печати, 
содерж. сведения о кн. и бро-
шюрах 1917–1920 гг.] // 1992. — 
№ 3 / 4. — С. 68.

Воронько А. И. Нацио-
нальная книжная палата Бе-
ларуси : [поздравление с 75- 
летием журнала] // 2004. — 
№ 2. — С. 8.

Встреча с председателем 
Российского книжного союза 
С. В. Степашиным : [встреча 
пред. Рос. кн. союза и Счет. 
палаты С. В. Степашина с со-
трудниками и руководством 
РКП по вопр. выполнения 
требований законодательства 
об обязат. экз. и контроля за его 
поступлением в РКП] // 
2006. — № 5. — С. 35–38.

Выборочный список работ 
Е. А. Динерштейна / сост. 
Л. И. Фурсенко // 1994. —  
№ 6. — С. 29–33.

Галимова Е. Я. Презента-
ция в Новороссийске : [о пре-
зентации журн. «Библиогра-
фия», посвящ. 70-летию его 
изд., Новороссийск, 10 сент. 
1999 г.] // 2000. — № 1. —  
С. 131–133.

Гаранина С. П. Поэт биб-
лиографии : [к 65-летию со дня 
рождения Б. А. Семеновке-
ра]. Б. А. Семеновкер: биб-
лиография [212 назв.] / сост. 
Л. И. Фурсенко // 2000. —  
№ 6. — С. 65–78 : портр.

Гедримович Г. В. Сердеч-
ные поздравления всему кол-
лективу редакции! : [в связи 
с 75-летием журн. «Библио-
графия»] // 2004. — № 3. —  
С. 147.

Герасимова А. А. Основ-
ные ресурсы текущей элект-
ронной государственной биб-
лиографии / А. А. Герасимо-

к б-кам, изд-вам и др. учреж-
дениям, заинтерес. в инфор-
мировании о своей изд. про-
дукции] // 1999. — № 6. —  
С. 59 ; 2000. — № 3. — С. 12 ; 
№ 4. — С. 156 ; 2001. — № 1. — 
С. 159 ; № 4. — С. 28 ; № 6. — 
С. 97 ; 2002. — № 3. — С. 138 ; 
№ 4. — С. 91 ; 2003. — № 1. — 
С. 125 ; № 4. — С. 80.

Вниманию читателей! : 
[о выходе из печати изд.: 
«Советская библиография» : 
указ. содерж., 1971–1991 гг. / 
БАН, ЧГИИК ; сост.: Н. О. Алек-
сандрова, Е. И. Коган, О. А. Бул-
дина ; отв. ред. Н. К. Лелико-
ва ; авт. вступ. ст. В. П. Лео-
нов. СПб., 1994. 272 с.] // 
1994. — № 6. — С. 2 обл. ; 
1995. — № 3. — С. 2 обл.; 
1995. — № 4. — С. 2 обл.

Вниманию читателей! : 
[о мероприятиях, запланир. 
в связи с юбилеем — 85-лети-
ем со дня образования РКП 
(10 мая 1917 г.), в том числе 
о выпуске сб. науч.-практ. 
материалов и о проведении 
юбил. конф., Москва, 10 мая 
2002 г.] // 2002. — № 1. —  
С. 16.

Вниманию читателей! : 
[о подгот. к изд. указ. содерж. 
журн. «Библиография» за 1992–
2003 гг.] // 2004. — № 1. —  
С. 159 ; № 2. — С. 157.

Вниманию читателей : 
[о подгот. к печати БАН со-
вместно с ЧГИИК указ. со-
держ. журн. «Советская биб-
лиография» за 1971–1991 гг. 
и о выходе из печати метод, 
пособия «Библиографическое 
описание составной части доку-
мента» (СПб. : Наука, 1992)] // 
1993. — № 6. — С. 68.

Вниманию читателей! : 
[реклама готовящихся к изд. 



65

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

пляре документов»] // 2001. — 
№ 3. — С. 15–19.

Джиго А. А. Законода-
тельное обеспечение обяза-
тельного экземпляра доку-
ментов // 2008. — № 3. —  
С. 23–30.

Джиго А. А. Издатель-
ский проект РКП : [о серии 
кн. РКП, посвящ. соврем. изд. 
деятельности в Москве] // 
2005. — № 1. — С. 37–39.

Джиго А. А. История РКП 
в документах : [текст высту-
пления на юбил. заседании, по-
свящ. 90-летию РКП, 14 мар-
та 2007 г.] // 2007. — № 3. — 
С. 5–10 : ил.

Джиго А. А. «Книжная 
летопись» : история, совре-
менное состояние, перспек-
тивы развития / А. А. Джиго, 
В. П. Смирнова. Литерату-
ра о «Книжной летописи» 
[26 назв.] / сост. В. П. Смир-
нова // 2008. — № 5. —  
С. 3–22.

Джиго А. А. Конгресс сла-
вистов в Берлине : [о VII Все-
мир. конгр. славистов, Бер-
лин, 25–30 июля 2005 г.] / 
А. А. Джиго, К. М. Сухору-
ков // 2005. — № 5. — С. 142–
145.

Джиго А. А. Незаурядный 
специалист книжного дела : 
[к 60-летию К. М. Сухоруко-
ва] // 2008. — № 3. — С. 144–
146 : портр.

Джиго А. А. Новое в зако-
не «Об обязательном экзем-
пляре документов» / Джи-
го А. А., Сухоруков К. М. // 
2002. — № 2. — С. 17–25.

Джиго А. А. Новое руко-
водство по составлению биб-
лиографической записи : 
[о разраб. РКП совместно 
с ведущими библ., изд. и кни-

книговед. конф., Москва, 
РКП, 18–19 апр. 2000 г.] // 
2000. — № 4. — С. 122–124 : ил.

Джиго А. А. В базе дан-
ных есть всё : [ответ И. Г. Мор-
генштерну по поводу информ. 
о соврем. период. издани-
ях] // 2002. — № 5. — С. 97.

Джиго А. А. Выпуск пе-
риодических изданий в Рос-
сии в 2007 г. / А. А. Джиго, 
К. М. Сухоруков // 2008. — 
№ 3. — С. 16–22.

Джиго А. А. Государст-
венная библиография РФ : 
состояние и перспективы 
развития : [докл. на Всерос. 
науч. конф., РГБ, 21–22 нояб. 
2000 г.] / А. А. Джиго, К. М. Су-
хоруков // 2001. — № 1. —  
С. 22–27.

Джиго А. А. Дебаты о стра-
тегии и формах библиотечно- 
информационной деятельно-
сти : [обзор выступлений 
на III междунар. конф. «Ис-
сык-Куль — 2002»: «Библио-
теки и демократизация обще-
ства: новые стратегии и фор-
мы библиотечно-информаци-
онной деятельности», Кыр-
гызстан, санаторий «Аврора» 
(оз. Иссык-Куль), 2–5 окт. 
2002 г.] / А. А. Джиго, К. М. Су-
хоруков // 2002. — № 6. —  
С. 108–109.

Джиго А. А. Закон «Об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов» : [о Федеральном за-
коне, введ. в действие с 9 дек. 
1994 г.] // 1995. — № 5. —  
С. 3–10.

Джиго А. А. Законода-
тельная база обязательного 
экземпляра документов: тен-
денции развития : [анализ че-
тырёх ред. изменений и до-
полнений в Федеральный за-
кон «Об обязательном экзем-

сведения. Общие требования 
и правила оформления : нац. 
стандарт Российской Федера-
ции : [полный текст док.] // 
2006. — № 6. — С. 44–60.

Грачева И. Библиографи-
ческая комиссия Книжной 
палаты : справка // 2017. — 
№ 4. — С. 27–30.

Григорьева Н. М. Анали-
тические указатели: исполь-
зованные и неиспользован-
ные возможности : [об орга-
нах гос. библиогр. «Летопись 
журнальных статей», «Лето-
пись газетных статей» и «Ле-
топись рецензий», отметив-
ших даты своего создания (75 
и 65 лет) в 2000–2001 гг.] // 
2001. — № 4. — С. 127–131 : ил.

Григорьева Н. М. «Лето-
писи газетных статей» — 60 
лет : [об истории создания 
и проблемах подгот. на со-
врем. этапе] // 1996. — № 5. — 
С. 140–143.

Григорьева Р. Н. Право-
вая основа обязательного эк-
земпляра документов: итоги 
и перспективы // 2008. —  
№ 1. — С. 53–57. 

Гуланян О. А. Что издаёт-
ся и что продаётся на книж-
ном рынке России / Гула-
нян О. А., Сухорукова Е. М. // 
2013. — № 4. — С. 10–21. 

Даты уточняются : [уточн. 
И. Г. Моргенштерна к публ. 
Р. П. Власовой] // 2003. —  
№ 4. — С. 115.

Дважды юбилейная (30-я 
ММКВЯ) : [6–10 сентября 
2017 г. ] / Алексеева Г. А., Гу-
бина Т. Л., Порядина М. Е., 
Сухоруков К. М. // 2017. — 
№ 5. — С. 129–147.

Джиго А. А. IX книговед-
ческая конференция : [обзор 
докл. и сообщ. IX междунар. 



66

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

блокнота : [о книгоизд. дея-
тельности в России]. Выбо-
рочный список работ Е. А. Ди-
нерштейна [82 назв.] / сост. 
Л. И. Фурсенко // 1994. — 
№ 6. — С. 21–33 : фот.

Динерштейн Е. А. Рос-
сийской книжной палате — 
75 лет // 1992. — № 5 / 6. — 
С. 138–144.

Динерштейн Е. А. Ста-
рый новый журнал «Библио-
графия и книговедение»: пер-
вый год существования // 
2016. — № 1. — С. 121–131.

Динерштейн Ефим Абра-
мович (1924–2018) : [некро-
лог] / подпись: Руководст-
во и коллектив Российской 
книжной палаты // 2018. — 
№ 5. — С. 159–160.

Для зарубежных подпис-
чиков! : [информ. о подписке 
на библиогр. издания РКП 
на 1999–2004 г.] // 1999. —  
№ 1. — С. 3 обл. ; № 2–3. —  
С. 2 обл. ; № 5–6. — С. 2 обл. ; 
2000. — № 1–6. — С. 2 обл. ; 
2001. — № 1–6. — С. 2 обл. ; 
2002. — № 1–6. — С. 2 обл. ; 
2003. — № 1–6. — С. 2 обл. ; 
2004. — № 1–2. — С. 2 обл.

Доватор Е. В. Презента-
ция в ЦНСХБ : [обзор высту-
плений на презентации журн. 
«Библиография», 20 нояб, 
1998 г.] // 1999. — № 1. —  
С. 144–146.

Дорогая редакция журна-
ла «Библиография»! : [по-
здравление с 80-летием жур-
нала «Библиография»] / подп. : 
Коллектив кафедры библио-
тековедения и библиографии 
Рязанского заочного инсти-
тута (филиала) Московского 
государственного универси-
тета культуры и искусств // 
2009. — № 5. — С. 13.

Теп лицкая А. В. // 2006. — 
№ 5. — С. 20–29.

Динерштейн Е. А. Биб-
лиография и книговедение 
в первые годы советской вла-
сти // 2019. — № 1. — С. 119–
124.

Динерштейн Е. А. …До осно-
ванья. А зачем? : [о путях раз-
вития гос. библиогр. России : 
отклик на ст. Э. К. Беспало-
вой (Совет. библиогр. 1991. 
№ 2 ; Кн. обозрение. 1991. № 31), 
Ю. А. Шрейдера (Кн. обозре-
ние. 1991. № 32), В. А. Фокее-
ва (Кн. обозрение. 1991. № 32)] / 
Е. А. Динерштейн, Э. Л. При-
змент // 1992. — № 1. — С. 14–17.

Динерштейн Е. А. Журнал 
«Библиография» в юбилей-
ный год Российской книж-
ной палаты : [анализ содер-
жания шести номеров журна-
ла, вышедших в 2012 г. ] // 
2013. — № 2. — С. 128–140.

Динерштейн Е. А. «Иметь 
полный взгляд на вещи...» // 
1998. — № 2. — С. 138–141 : 
фот. — Рец. на кн.: Ко-
ган Е. И. Николай Здобнов: 
жизненный путь книговеда. 
М. : Кн. палата, 1997. 288 с. 
(Серия «Biblio»).

Динерштейн Е. А. Книго-
ведение или книжная культу-
ра? Библиогр., 14 назв. // 
2018. — № 1. — С. 138–143.

Динерштейн Е. А. Курсом, 
соответствующим запросам 
времени // 2009. — № 5. —  
С. 3–10.

Динершгейн Е. А. Не ло-
мать, а совершенствовать : 
[интервью с гл. науч. сотр. 
РКП, д-ром ист. наук Е. А. Ди-
нерштейном] / беседу вел 
Э. Л. Призмент. Динерштейн Е. А. 
День сегодняшний, день вче-
рашний : заметки на полях 

готорг. орг. метод. док. «Стан-
дартная библиографическая 
запись : краткое руководство 
по составлению»] / А. А. Джи-
го, К. М. Сухоруков, С. Ю. Ка-
линин // 2002. — № 2. —  
С. 35–45.

Джиго А. А. Новый отрас-
левой стандарт для издателей 
и книготорговцев : [об ОСТ 
29.131–98 «Издательская и кни-
готорговая информация. Об-
щие технические требования», 
утвержд. приказом Госкомпе-
чати России № 16 от 5 февр. 
1999 г. и введ. в действие 
с 1 июля 1999 г.] / А. А. Джи-
го, С. Ю. Калинин // 1999. — 
№ 4. — С. 139–141.

Джиго А. А. Обязатель-
ный экземпляр в Чувашии: 
законы и их выполнение : 
[о респ. совещ. «Новое в пра-
вовой основе обязательного 
экземпляра документов и пути 
дальнейшего развития», Че-
боксары, 16 нояб. 2004 г.] // 
2004. — № 6. — С. 33–34.

Джиго А. А. Обязательный 
экземпляр и национальная 
библиография / А. А. Джиго, 
К. М. Сухоруков // 1993. — 
№ 6. — С. 126–133.

Джиго А. А. Особенно-
сти применения стандартов 
СИБИД. Библиогр., 6 назв. // 
2017. — № 4. — С. 76–81.

Джиго А. А. Пример вы-
сокого профессионализма / 
Джиго А. А., Сухорукова Е. М. // 
2004. — № 5. — С. 74–76.

Джиго А. А. Семинары- 
тренинги в РКП для издате-
лей // 2007. — № 6. — С. 24–
28 : ил.

Джиго А. А. Состояние 
национальной библиографии 
в среднеазиатских государ-
ствах СНГ / Джиго А. А., 



67

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

вой, Е. М. Сухоруковой // 
2017. — № 5. — С. 5–10. — Со-
держание: Тэсс Т. Книжная 
палата. С. 5–7 ; Цифры и фак-
ты. С. 7–8 ; Рождествен-
ская М. Летопись нашего 
времени: Репортаж из книж-
ной палаты. С. 8–10.

Из Научно-библиографи-
ческого архива РКП / пуб-
ликация К. М. Сухорукова // 
2017. — № 6. — С. 3–38. — Со-
держание: Орлов Н. Н. 35-ле-
тие Русского Библиографиче-
ского Общества при Москов-
ском Университете. С. 3–27 ; 
Шамурин Е. И. К уточнению 
понятия «библиографическая 
единица». С. 28–38.

Из Научно-библиографи-
ческого архива РКП / пуб-
ликация С. А. Карайченце-
вой, Е. М. Сухоруковой // 
2020. — № 6. — С. 41–70. — 
Содержание: Седова Э. П. 
и др. Удовлетворение обще-
ственных потребностей в кни-
ге и чтении различных слоев 
населения Российской Фе-
дерации. С. 41–51 ; Тропо-
вский Л. Н. Задачи советской 
библиографии : [публикация 
статьи из журнала «Библио-
тековедение и библиогра-
фия». 1930. № 1–2. С. 26–
34]. С. 51–60 ; Вольтер Э. А. 
Об упорядочении дела реги-
страции произведений печа-
ти в России и своевременно-
го доставления их в наши го-
сударственные библиотеки. 
С. 60–70.

Издания РКП в 2015 г. / 
подпись: Редакция журнала 
«Библиография и книговеде-
ние» // 2015. — № 1. — С. 3.

Ильина И. И. Автомати-
зация — задача коллективная : 
[беседа с зам. ген. директора 

Ибрагимов А. А. Веду-
щий научный и культурный 
центр России // 2012. — № 5. — 
С. 3–4.

Иван Илларионович Ре-
шетинский (1918–1997) : 
[некролог ] // 1997. — № 4. — 
С. 153. — Подпись: Сотруд-
ники Российской книжной 
палаты.

Иванов В. В. Полку книж-
ных палат прибыло! : [в ноя-
бре 2013 г. создана Приволж-
ская книжная палата в г. Са-
ратове] / В. В. Иванов, К. М. Су-
хоруков // 2013. — № 6. —  
С. 3–5.

Иванов В. В. Приволж-
ской книжной палате испол-
нился год : [планы, задачи, 
сотрудничество с Россий-
ской книжной палатой] // 
2014. — № 6. — С. 6–8. 

«ИВП-Интернэшнл» на-
чинает действовать : [беседа / 
подгот. к печати Г. А. Алексе-
ева, О. А. Понятовская] // 
1993. — № 3. — С. 11–19.

Из Научно-библиографи-
ческого архива РКП / пуб-
ликация С. А. Карайченце-
вой, Е. М. Сухоруковой // 
2017. — № 4. — С. 8–20. — Со-
держание: Особая комиссия 
Временного правительства 
и результаты её деятельно-
сти. С. 8–10 ; Общая объясни-
тельная записка Особой Ко-
миссии. С. 10–11 ; Об упразд-
нении Главного управления 
по делам печати. С. 11–13 ; 
Объяснительная записка 
к учреждению Книжной Па-
латы, составленная Подко-
миссией под председательст-
вом П. Е. Щеголева. С. 13–20. 

Из Научно-библиографи-
ческого архива РКП / пуб-
ликация С. А. Карайченце-

Дорогие коллеги! : [по-
здравление с 80-летием «Биб-
лиографии»] / подп. М. А. Мо-
розовский // 2009. — № 6. — 
С. 16.

Дорогие коллеги, друзья! : 
[поздравление с 80-летием 
«Библиографии»] / подп. Ре-
дакционная коллегия, редак-
ционный совет и редакция 
журнала «Университетская 
книга» // 2009. — № 3. — С. 22.

Жамбалова Ц. Н. Госу-
дарственная библиография 
Бурятии : [история создания 
и перспективы развития] // 
2006. — № 1. — С. 27–31.

Журнал и читатель : [от-
зывы о журнале] // 1999. — 
№ 1. — С. 144–146 ; № 2. —  
С. 153–156 ; № 5. — С. 158–159.

Зайцев В. Н. Российская 
национальная библиотека : 
[поздравление с 75-летием 
журн. «Библиография»] // 
2004. — № 2. — С. 7.

Залевский В. Оформле-
ние отличное, темы интерес-
ные : [о журн. «Библиогра-
фия»] // 1998. — № 5. — С. 156.

Земсков А. И. Государст-
венная публичная научно- 
техническая библиотека : 
[поздравление с 75-летием 
журнала] // 2004. — № 2. — 
С. 8.

Зорина С. Ю. Издатели, 
книготорговцы и библиоте-
ки в едином информацион-
ном пространстве : [интер-
вью с директором по рекламе 
ИТД «КноРус» С. Ю. Зори-
ной] / беседу вела Г. А. Алек-
сеева. Книги издательства 
«КноРус» : [библиогр. список, 
2004–2005 гг. (92 назв.)] / 
сост. С. Ю. Зорина, И. И. Ильи-
на // 2005. — № I. — С. 103–
110.



68

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

ной войне, изданные в XXI в. / 
Ильина И. И., Перова Г. В., 
Сухоруков К. М. // 2015. — 
№ 2. — С. 3–8. 

Ильина И. И. «Россий-
ский Букс ин Принт»: взаи-
модействие с системой госу-
дарственной библиографии // 
2004. — № 3. — С. 117–119.

Ильина И. И. С любо-
вью — о Вере : [о В. Ф. Коня-
шовой] // 2017. — № 4. —  
С. 159–160.

Ильина И. И. Совещание 
международного агентства 
ISBN в Лиссабоне [Португа-
лия, 13–15 сент. 2010 г. ] // 
2011. — № 1. — С. 149–151.

Ильина И. И. Совмест-
ные проекты РКП с библио-
течными и информационны-
ми центрами // 2013. — № 4. — 
С. 3–9. 

Ильина И. И. Справочно- 
библиографическое обслу-
живание по банку данных 
«Государственная библиогра-
фия» // 2005. — № 6. — С. 46–51.

Ильина И. И. Ф. М. До-
стоевский в постсоветской 
России: по базам данных 
РКП : [список книг и статей 
Ф. М. Достоевского с 1991 
по 2020 г. : начало] / И. И. Ильи-
на, К. М. Сухоруков // 2021. — 
№ 3. — С. 3–79. 

Ильина И. И. Ф. М. Досто-
евский в постсоветской Рос-
сии: по базам данных РКП / 
И. И. Ильина, К. М. Сухору-
ков // 2021. — № 4. — С. 13–
89. — Продолжение. Начало 
см.: 2021. № 3. С. 3–79.

Ильина И. И. Ф. М. Досто-
евский в постсоветской Рос-
сии: по базам данных РКП / 
И. И. Ильина, К. М. Сухору-
ков // 2021. — № 5. — С. 18–
93. — Окончание. Начало см.: 

рации книг (ISBN) // 2005. — 
№ 2. — С. 120–123.

Ильина И. И. Новые биб-
лиографические указатели 
РКП : [«Журналы России», 
«Газеты России», «Перевод-
ные издания»] // 2017. —  
№ 2. — С. 30–34.

Ильина И. И. Новый этап 
в развитии электронных ин-
формационных услуг РКП : 
[о предоставлении доступа 
к базам данных гос. библио-
гр. на сайте РКП и через Ин-
тернет] // 2007. — № 6. —  
С. 15–19.

Ильина И. И. Новый этап 
проекта «Издания регионов — 
информация для страны» // 
2011. — № 2. — С. 3–10.

Ильина И. И. Президент 
В. В. Путин в базах данных 
Российской книжной палаты. 
Библиогр.: Издания о Прези-
денте РФ В. В. Путине, заре-
гистрированные в Россий-
ской книжной палате в 2000–
2020 гг., 1780 назв. // 2020. — 
№ 3. — С. 3–119.

Ильина И. И. Проект 
«Издания регионов — инфор-
мация для страны»: первые 
итоги // 2010. — № 2. —  
С. 13–24.

Ильина И. И. Российская 
книжная палата и Междуна-
родный центр ISSN: перспек-
тивы сотрудничества // 2015. — 
№ 4. — С. 3–7.

Ильина И. И. Российская 
книжная палата и постсовет-
ский Ленин. Библиогр.: Про-
изведения В. И. Ленина и ли-
тература о нём в РКП [1991–
2020]: с. 39–103 (1071 назв.). / 
Ильина И. И., Сухоруков К. М. // 
2020. — № 5. — С. 34–103.

Ильина И. И. Российские 
книги о Великой Отечествен-

Российской книжной пала-
ты И. И. Ильиной / провёл 
К. М. Су хоруков] // 2010. — 
№ 1. — С. 10–14. — Список 
основных тр. И. И. Ильиной: 
с. 13–14.

Ильина И. И. Ветеран РКП : 
[к 55-летию работы в Рос. кн. 
палате З. Д. Кондратьевой] // 
2012. — № 4. — С. 121–122.

Ильина И. И. Идущая 
впереди (о С. Н. Тер-Вага-
нянц) / Ильина И. И., Феок-
тистова Л. В. // 2018. — № 6. — 
С. 111–113.

Ильина И. И. Издания 
об ООН в Российской книж-
ной палате (к 75-летию Орга-
низации Объединённых На-
ций) / Ильина И. И., Перо-
ва Г. В., Сухоруков К. М. // 
2020. — № 2. — С. 102–112.

Ильина И. И. Книжная 
палата и 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне / Ильина И. И., Ноги-
на Е. Б., Сухоруков К. М. // 
2020. — № 2. — С. 34–48.

Ильина И. И. Мастер про-
граммирования : [к 70-летию 
А. А. Ратникова]. Библиогр.: 
Основные работы А. А. Рат-
никова, 4 назв. / Ильина И. И., 
Михайлов С. Е. // 2017. — 
№ 3. — С. 137–138.

Ильина И. И. На осно-
ве компьютерной техноло-
гии : [о разработке и эксплу-
атации автоматизир. техно-
логий обработки информа-
ции в РКП] / Ильина И. И., 
Кривошеина Г. В. // 2000. — 
№ 2. — С. 12–15.

Ильина И. И. Националь-
ный центр ISSN Российской 
Федерации: первый опыт ра-
боты // 2016. — № 4. — С. 3–7.

Ильина И. И. Новое в си-
стеме Международной нуме-



69

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

ные требования и правила 
оформления»] // 2006. — № 6. — 
С. 37–43.

Калинин С. Ю. Новые стан-
дарты СИБИД в разработ-
ке // 2011. — № 3. — С. 25–29.

Калинин С. Ю. Новый 
российский стандарт ГОСТ 
Р 7. 0. … — 20... «СИБИД. 
Книжные издания. Издатель-
ско-полиграфическое оформ-
ление текстового блока» // 
2013. — № 1. — С. 18–22.

Калинин С. Ю. Новый 
российский стандарт на госу-
дарственные библиографи-
ческие указатели : [оконча-
тельная редакция стандарта 
«СИБИД. Текущие государ-
ственные библиографические 
указатели. Общие требова-
ния и издательское оформ-
ление»] // 2011. — № 6. —  
С. 6–14.

Калинин С. Ю. Новый 
стандарт на выходные сведе-
ния изданий : [о первой ре-
дакции проекта ГОСТ Р 
7.0 — «Издания. Выходные све-
дения. Общие требования»] // 
2005. — № 2. — С. 46–51.

Калинин С. Ю. Новый 
стандарт на сокращение слов 
и словосочетаний в библио-
графической записи : [ГОСТ 
Р 7. 0. 12–2011 «Библиогра-
фическая запись. Сокраще-
ние слов и словосочетаний 
на русском языке. Общие 
требования и правила». При-
ложен полный текст стандар-
та] // 2012. — № 2. — С. 20–42.

Калинин С. Ю. Новый 
терминологический стандарт 
СИБИД : [«Обязательный 
экземпляр документов. Тер-
мины и определения»] / Кали-
нин С. Ю., Сухоруков К. М. // 
2012. — № 1. — С. 3–5.

за 1998–1999 гг.] // 2000. — 
№ 1. — С. 126.

Ирина Георгиевна Весел-
кова (1923–2011) : [некро-
лог] / подп. : Российская 
книжная палата // 2011. —  
№ 2. — С. 158.

К нашим подписчикам : 
[о возвращении журн. на-
звания «Библиография»] // 
1992. — № 3 / 4. — С. 144.

К читателям : [сообщ. о том, 
что датой основания журн. сле-
дует считать 1929, а не 1933 г. 
Коррективы в сквозной ну-
мерации журн.] // 1998. — 
№ 4. — С. 2.

Как сохранить систему 
госбиблиографии? : [о 6-м со-
вещ. директоров кн. палат, 
Москва, 11 дек. 1991 г.] // 
1992. — № 1. — С. 2 обл.

Как улучшить книжное 
дело в РФ: нереализован-
ный проект (справка учёно-
му совету РКП, подписанная 
Ю. В. Торсуевым) // 2013. — 
№ 4. — С. 21–24.

Калёнов Н. Е. 95 лет 
на службе науке // 2012. —  
№ 5. — С. 3.

Калинин С. Ю. «Книжная 
летопись» и УДК : [ист. обзор 
изменений в расположении 
материала в «Книжной лето-
писи» с 1907 г. по настоящее 
время : к 80-летию РКП] // 
1997. — № 3. — С. 29–34.

Калинин С. Ю. На базе 
нового издания УДК : [об изд. 
гос. библиогр. РФ на базе 4-го 
полного изд. УДК (М., 1997– ) 
с первых номеров за 2000 г.] // 
1999. — № 5. — С. 14–15.

Калинин С. Ю. Новое 
в оформлении выходных све-
дений изданий : [о ГОСТ Р 
7.0.4–2006 «СИБИД. Издания. 
Выходные сведения. Основ-

2021. № 3. С. 3–79 ; № 4.  
С. 13–89.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государ-
ственной библиографии: ин-
формационные услуги // 
2002. — № 2. — С. 25–33.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных государст-
венной библиографии РКП: 
традиции и современные тех-
нологии / И. И. Ильина, 
С. Е. Михайлов, А. А. Ратни-
ков // 2009. — № 4. — С. 3–10.

Ильина И. И. Электрон-
ный банк данных РКП: биб-
лиография и компьютерные 
технологии // 2010. — № 6. — 
С. 3–9.

Ильина И. И. Юбилею 
Великой Победы посвяща-
ется / И. И. Ильина, Г. П. Ка-
линина // 2015. — № 2. —  
С. 9–11.

Информационные разра-
ботки РКП — издателям и чи-
тателям : [о семинаре для кни-
гоиздателей и библиотекарей 
«Современные информаци-
онные технологии для книж-
ного рынка», (РКП, 11 марта 
2005) в рамках VIII нац. вы-
ставки-ярмарки «Книги Рос-
сии», Москва, 9–11 марта 
2005 г.] // 2005. — № 2. —  
С. 117–124 : ил. — Содерж.: 
Кириллова Л. А. Работать 
по установленным правилам. 
С. 118–120 ; Ильина И. И. 
Новое в системе Междуна-
родной стандартной нумера-
ции книг (ISBN). С. 120–123 ; 
Чудин А. В. Программные про-
дукты и информационные 
услуги РКП книжному рын-
ку. С. 123–124.

[Информация редакции 
журнала об электронных вер-
сиях номеров «Библиографии» 



70

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

экскурс / Г. П. Калинина, 
В. П. Смирнова // 2017. —  
№ 4. — С. 45–66.

Калинина Г. П. Неувядае-
мый талант учёного-книгове-
да : [к 90-летию Е. А. Динер-
штейна]. Библиогр.: Е. А. Ди-
нерштейн, 1952–2014 гг., 261 
назв. / сост. Л. И. Фурсен-
ко / Калинина Г. П., Смир-
нова В. П. // 2014. — № 4. — 
С. 118–130.

Калинина Г. П. Новые 
правила библиографическо-
го описания в ГОСТе 7.1–
2003 : [об основных измене-
ниях по сравнению с ГОСТ 
7.1–84] // 2004. — № 2. —  
С. 39–51.

Калинина Г. П. Новый 
ГОСТ на регистрацию изда-
ний : [ГОСТ Р 7. 0 — … «Но-
мер государственной реги-
страции обязательного эк-
земпляра печатного издания. 
Структура, оформление, ис-
пользование»] / Калинина Г. П., 
Сухоруков К. М. // 2020. — 
№ 2. — С. 49–53.

Калинина Г. П. Новый 
ГОСТ на составление биб-
лиографических ссылок // 
2008. — № 6. — С. 3–11.

Калинина Г. П. Основные 
виды изданий на современном 
этапе: К внедрению нацио-
нального стандарта ГОСТ 7. 
0. 60–2020 «Издания. Основ-
ные виды. Термины и опре-
деления» / Калинина Г. П., 
Смирнова В. П. // 2021. —  
№ 1. — С. 58–65.

Калинина Г. П. Особенно-
сти библиографической инфор-
мации в указателях РКП // 
2015. — № 5. — С. 66–70.

Калинина Г. П. Отбор из-
даний для «Книжной летопи-
си» // 1997. — № 3. — С. 21–29.

Общие требования и прави-
ла составления»] // 2012. — 
№ 3. — С. 11–16.

Калинина Г. П. Двуязыч-
ный словарь по книговеде-
нию : [Бишева С. Р. Русско- 
башкирский, башкирско-рус-
ский словарь по книговеде-
нию / С. Р. Бишева. Уфа : Ки-
тап, 2016. 378 с. : ил.] // 
2017. — № 6. — С. 113–114.

Калинина Г. П. Заголовок 
библиографической записи: 
новое в правилах составле-
ния : [в связи с принятием 
Госстандартом России в 1999 
г. «Изменений № 1 к ГОСТ 
7.1–84 “Библиографическое 
описание документа : общие 
требования и правила со-
ставления”» : (постановление  
№ 332 — СТ от 07.10.99)] // 
2000. — № 2. — С. 41–45.

Калинина Г. П. Издания 
Российской книжной палаты 
на современном этапе / Ка-
линина Г. П., Перова Г. В. // 
2015. — № 2. — С. 12–21.

Калинина Г. П. Коммен-
тарии к ГОСТу 7.1–2003 // 
2004. — № 3. — С. 72–76 ;  
№ 4. — С. 65–66.

Калинина Г. П. Межреги-
ональный семинар повыше-
ния квалификации для изда-
телей : [в Центральной публ. 
б-ке им. Я. П. Гарелина в г. Ива-
ново 27 апр. 2016 г. ] // 2016. — 
№ 3. — С. 116–117.

Калинина Г. П. Настоя-
щая палатянка [В. С. Матвей]. 
Библиогр.: Основные работы 
В. С. Матвей 1980–2016 гг., 
77 назв. / Г. П. Калинина, 
К. М. Сухоруков // 2017. — 
№ 2. — С. 145–150.

Калинина Г. П. Научно- 
методическая работа в Книж-
ной палате : исторический 

Калинин С. Ю. Особен-
ности справочно-библиогра-
фического аппарата книж-
ных изданий // 2016. — № 2. — 
С. 3–23.

Калинин С. Ю. Стандар-
ты по издательскому делу : 
[аннот. список ГОСТов, под-
гот. РКП в 2000–2002 гг.] // 
2002. — № 3. — С. 121–123.

Калинин С. Ю. Юбилеи 
летописей Российской книж-
ной палаты : [к 80-летию «Ле-
тописи журнальных статей» 
и 70-летию «Летописи газет-
ных статей»] // 2006. — № 
3. — С. 38–41.

Калинина Г. П. «А чем 
плох был старый стандарт? 
Могли бы и дальше по нему 
работать…» // 2019. — № 3. — 
С. 3–13.

Калинина Г. П. Актуали-
зация стандартов СИБИД 
по подготовке библиогра-
фической информации // 
2011. — № 4. — С. 3–8.

Калинина Г. П. Альтерна-
тивная запятая : [пояснение 
к применению запятой в за-
головке библиогр. записи] // 
2005. — № 1. — С. 42–43.

Калинина Г. П. Библио-
графическая запись на книгу. 
Основные положения и спе-
цифика составления // 2006. — 
№ 3. — С. 60–67.

Калинина Г. П. Библио-
графический аппарат курсо-
вых, дипломных работ и дис-
сертаций // 2012. — № 1. —  
С. 50–55.

Калинина Г. П. Возмож-
ности адаптации консолиди-
рованного ISBD к отечест-
венной практике: к началу 
пересмотра ГОСТа 7. 1–2003 
[«Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. 



71

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

[на основе материалов НБА 
РКП] // 2007. — № 3. —  
С. 11–25 : ил.

Карайченцева С. А. Н. В. 
Русинов — главный индек-
сатор Книжной палаты / Ка-
райченцева С. А., Сухоруко-
ва Е. М. // 2014. — № 2. —  
С. 11–18.

Карайченцева С. А. Но-
вая книга о Е. И. Шамурине : 
[Е. И. Шамурин — летописец 
книжной палаты / Рос. кн. 
палата — филиал ИТАР — 
ТАСС ; авт.-сост.: С. А. Карай-
ченцева, Е. М. Сухорукова. 
М. : РКП, 2015. 382, [1] с., 8 л. 
ил. (Московские книжники 
и книжное дело: по архи-
вам Книжной палаты ; [вып. 
6])] / С. А. Карайченцева, 
Е. М. Сухорукова // 2015. — 
№ 2. — С. 22–28. 

Карайченцева С. А. Пер-
вая книга из новой серии 
РКП : [рец. на кн.: Биб-
лиографическая запись: ос-
новные стандарты / сост. 
А. А. Джиго, Г. П. Калинина, 
С. Ю. Калинин. М. : РКП, 
2005. (Б-ка Рос. кн. палаты: 
метод. материалы и реко-
мендации ; вып. 1)] // 2006. — 
№ 2. — С. 120–121.

Карайченцева С. А. Про-
фессор Н. В. Чехов — член 
учёного совета Книжной па-
латы : [к биографии историка 
русской детской литературы, 
1865–1947] // 2010. — № 2. — 
С. 28–40.

Карайченцева С. А. Си-
стема обязательного экзем-
пляра в 1941–1945 гг. : [ист. 
обзор] // 2007. — № 1. —  
С. 18–27.

Каратыгина Т. Ф. Евге-
ний Евтушенко во МГИКе : 
[воспоминания : к 70-летию 

графическое описание // 
2013. — № 3. — С. 8–15.

76. Карайченцева С. А. 
Очередной годовой указатель 
по книжному делу : [рец. на кн.: 
Фурсенко Л. И. Книговеде-
ние : указ. лит. за 2007 г. / 
Л. И. Фурсенко ; Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. редких книг 
(Музей книги). М. : Пашков 
дом, 2017. 518, [1] с.] / Ка-
райченцева С. А., Сухоруко-
ва Е. М. // 2017. — № 6. —  
С. 108–110.

10. Карайченцева С. А. 
Архивный фонд материалов 
педагогической деятельности 
Н. М. Лисовского в РКП. Биб-
лиогр., 13 назв. / Карайченце-
ва С. А., Сухорукова Е. М. // 
2020. — № 3. — С. 120–128.

Карайченцева С. А. Изда-
ние четвёртое — и не по-
следнее : [рец. на кн.: Кали-
нин С. Ю. Как правильно 
оформить выходные сведе-
ния издания : пособие для из-
дателя. 4-е изд. М. : Эконо-
мистъ, 2006. 222 с.] // 2006. — 
№ 5. — С. 88–91.

Карайченцева С. А. Книга 
о выдающемся деятеле госу-
дарственной библиографии : 
[Н. Ф. Яницкий — дирек-
тор Книжной палаты (1921– 
1931 гг. ) / авт.-сост. С. А. Ка-
райченцева, Е. М. Сухоруко-
ва ; Рос. кн. палата. М. : Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2013. 
426, [1] с. : ил. (Московские 
книжники и книжное дело: 
по архивам Книжной пала-
ты / отв. ред. серии К. М. Су-
хоруков ; вып. 4)] / Карай-
ченцева С. А., Сухоруко-
ва Е. М. // 2013. — № 2. —  
С. 12–14.

Карайченцева С. А. Книж-
ная палата в годы войны : 

Калинина Г. П. Оформле-
ние выходных сведений ву-
зовских изданий // 2017. — 
№ 1. — С. 37–50.

Калинина Г. П. Правила 
описания: современный под-
ход : [полемика с Н. К. Лели-
ковой по поводу некоторых 
правил в ГОСТ 7.80–2000 
«Библиографическая запись. 
Заголовок: общие требова-
ния и правила составления» 
и ГОСТ 7.1–2003 «Библио-
графическая запись. Библио-
графическое описание: общие 
требования и правила со-
ставления»] // 2003. — № 1. — 
С. 30–33.

Калинина Г. П. Призва-
ние — книговедение : [к 70- 
летию В. П. Смирновой] // 
2013. — № 5. — С. 150–151.

Калинина Г. П. Пробле-
мы применения стандартов 
на библиографическую за-
пись или проблемы их по-
нимания? // 2015. — № 1. — 
С. 42–46.

Калинина Г. П. Развитие 
стандартов на библиографи-
ческое описание // 2014. — 
№ 4. — С. 11–18.

Калинина Г. П. Развитие 
теории и методики предме-
тизации в Российской книж-
ной палате / Калинина Г. П., 
Смирнова В. П. // 2016. — 
№ 1. — С. 3–18.

Калинина Г. П. РКП как 
центр международной стан-
дартной нумерации изданий // 
2016. — № 3. — С. 3–10.

Калинина Г. П. Россия 
вступила в Международный 
центр ISSN // 2015. — № 6. — 
С. 143–145.

Калинина Г. П. Устано-
вочное совещание по пере-
смотру стандарта на библио-



72

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

бенности внедрения ГОСТа 
7.1–2003 в библиотечно- 
библиографическую практи-
ку. С. 112–113 ; Бакун Д. Н. 
Внедрение нового ГОСТа 
на библиографическое опи-
сание в издательскую прак-
тику: проблемы и перспекти-
вы. С. 113–116 ; Ильина И. И. 
«Российский Букс ин Принт»: 
взаимодействие с системой 
государственной библиогра-
фии. С. 117–119 ; Ногина Е. Б. 
Национальная система «Кни-
ги в наличии и печати».  
С. 119–120 ; Чудин А. В. Ин-
формационное книготорго-
вое пространство и националь-
ная система «Книги в нали-
чии и печати». С. 121–122 ; 
[Обзор докладов на семина-
ре «Опыт иллюстрирования 
и проблемы художественного 
оформления книг для де-
тей»]. С. 122–123.

Книжная палата в совет-
ской прессе : [публикуются 
заметки «Российская книж-
ная палата» (Известия. 1923. 
№ 889) и информация С. Ип-
политова о деятельности 
Всесоюзной книжной палаты 
(Лит. газ. 1938. № 37)] / под-
гот. К. М. Сухоруков // 2010. — 
№ 4. — С. 25–28.

Книжная профессия, став-
шая судьбой : [к 55-летию 
книговеда, библиографоведа, 
деятеля гос. библиогр., зам. 
ген. директора РКП, канд. 
филол. наук А. А. Джиго : ин-
тервью с А. А. Джиго] / бесе-
ду вёл О. А. Орлов // 2004. — 
№ 5. — С. 22–27 : фот.

Коган Е. И. Дорогие кол-
леги, друзья! // 2012. —  
№ 4. — С. 5–6.

Коган Е. И. Главный источ-
ник профессиональной ин-

Кириллова Л. А., Сухору-
ков К. М. // 2013. — № 1. —  
С. 9–17.

Кириллова Л. А. Книго-
издание в Российской Феде-
рации в 2004 г. : [статист. ма-
териалы] / Л. А. Кириллова, 
К. М. Сухоруков // 2005. — 
№ 2. — С. 3–16.

Кириллова Л. А. Рекорд-
ная статистика российского 
книгоиздания в 2007 г. / 
Л. А. Кириллова, К. М. Сухо-
руков // 2008. — № 2. —  
С. 3–12.

Китороагэ В. Дорогие 
коллеги и друзья! // 2012. — 
№ 3. — С. 5.

«Книги России — 2004»: 
новые встречи, идеи и проек-
ты : [о состоявшихся в рам-
ках VII Нац. выставки-яр-
марки «Книги России» семи-
нарах, орг. РКП и М-вом РФ 
по делам печати, телерадио-
вещания и средств массо-
вых коммуникаций: «Новый 
ГОСТ СИБИД 7.1–2003 
(Библиографическое описа-
ние) и Национальная инфор-
мационная система “Books in 
Print” как средства повыше-
ния культуры российского 
книжного дела» и «Опыт ил-
люстрирования и проблемы 
художественного оформле-
ния книг для детей», Моск-
ва, Всерос. выставоч. центр, 
10–15 марта 2004 г.] / подгот.: 
К. М. Сухоруков, М. Е. По-
рядина // 2004. — № 3. —  
С. 106–123. — Содерж.: Кали-
нина Г. П. Новые правила биб-
лиографического описания 
в ГОСТе 7.1–2003. С. 107–
110 ; Кулыгина Н. Ю. Библи-
ографическое описание элек-
тронных ресурсов. С. 110–
112 ; Ермолаева М. А. Осо-

со дня рождения поэта] // 
2003. — № 6. — С. 131–139. — 
Е. А. Евтушенко: библио-
графия, 1980–2003 гг. : [по ба-
зам данных РКП] / сост. 
И. И. Ильина.

Карачева Я. С. Журнал, в ко-
тором есть всё : [обзор публ. 
«Библиографии» за 2001 г.] // 
2002. — № 3. — С. 133–134.

Карпова М. А. Система 
ISBN в действии // 2013. — 
№ 5. — С. 3–5.

Касумова С. М. Газета 
«Деловая книга» : [поздрав-
ление с 75-летием журн. 
«Библиография»] // 2004. — 
№ 2. — С. 11.

Кашапова Н. Н. Проект 
«Издания регионов — инфор-
мация для страны» в дей-
ствии [в Сургуте] // 2012. — 
№ 3. — С. 17–18.

Кириллова А. В. Архив-
ные материалы Российской 
книжной палаты о Книжной 
палате Чувашии // 2012. — 
№ 5. — С. 61–64.

Кириллова Л. А. Выпуск 
книжной продукции в пер-
вом полугодии 2005 г. : [текст 
докл. на семинаре «Новые 
технологии РКП в справоч-
но-информационном обслужи-
вании», Моск. междунар. кн. 
выставка, 9 сент. 2005 г.] // 
2005. — № 6. — С. 43–45.

Кириллова Л. А. И снова 
рекорд! (статистика российско-
го книгоиздания в 2008 г. ) / 
Л. А. Кириллова, К. М. Су-
хоруков // 2009. — № 2. — C. 
3–7.

Кириллова Л. А. Книгоиз-
дание России в 2011 г. / Ки-
риллова Л. А., Сухоруков К. М. 
// 2012. — № 2. — С. 10–19.

Кириллова Л. А. Книго-
издание России в 2012 г. / 



73

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

к 80-летию РКП] // 1997. — 
№ 3. — С. 21–29.

Курдинович А. В. Дорогие 
друзья! // 2012. — № 5. — С. 6.

Лаверычева Н. А. Забег 
по времени с отделом ISBN // 
2017. — № 2. — С. 35–36.

Лауреаты конкурса авто-
ров журнала «Библиография» 
за 2006 г. : [итоги третьего 
ежегод. конкурса авторов луч-
ших работ по библиографии. 
Награждены: А. Л. Посадсков, 
Г. Д. Злочевский, Е. Г. Буни-
на] // 2007. — № 6. — С. 14.

Лауреаты конкурса авто-
ров журнала «Библиография» 
за 2007 г. : [итоги четвёртого 
ежегодного конкурса авторов 
лучших работ по библиогра-
фии. Награждены: И. Г. Мор-
генштерн, В. П. Леонов, В. Г. Ару-
тюнян] // 2008. — № 6. —  
С. 96.

Левин Г. Л. Будущее рос-
сийской государственной биб-
лиографии. От редакции // 
2014. — № 3. — С. 3–14.

Левнер М. В. Базы дан-
ных РКП как основа форми-
рования фондов академиче-
ских библиотек отечественны-
ми изданиями / Левнер М. В., 
Кочукова Е. В. // 2009. —  
№ 3. — С. 14–19.

Левнер М. В. «Круглый 
стол» российских и китайских 
книжников : [о «круглом сто-
ле» рос. и китайских специа-
листов в обл. библ. дела, кни-
гоиздания и распростране-
ния печ. и электрон. информ., 
провед. в рамках Пекин. кн. 
ярмарки, Пекин, Нац. б-ка КНР, 
31 авг. 2006 г.] / М. В. Лев-
нер, Л. Е. Калинова // 2007. — 
№ 4. — С. 138–140.

Леонов В. П. Презентация 
в Санкт-Петербурге : [обзор 

ный центр изучения читате-
ля (конец 1980-х гг. ) // 
2010. — № 2. — С. 25–27.

Константин Солиманович 
Нагель-Арбатский (1929–
1998) : [некролог] //1998. — 
№ 6. — С. 148 : портр. — Под-
пись: Сотрудники Российской 
книжной палаты.

Концепция пересмотра 
ГОСТа 7.1–84 / представлена 
А. А. Джиго, Г. П. Калининой, 
Т. А. Бахтуриной, И. С. Дуд-
ник на 6-й ежегод. конф. РБА 
в Саратове, 19–25 мая 2001 г. // 
2001. — № 5. — С. 3–7.

Концепция развития Рос-
сийской книжной палаты : 
(интервью с Р. А. Айгисто-
вым) // 2000. — № 6. — С. 14–23.

Корифей предметизации : 
[к 60-летию со дня рождения 
Э. Л. Призмента]. Список пе-
чатных работ Э. Л. Призмента 
[56 назв.] / сост. Л. И. Фур-
сенко // 1995. — № 2. —  
С. 138–142 : фот.

Коршунов О. П. Москов-
ский государственный универ-
ситет культуры и искусств : 
[поздравление с 75-летием 
журнала «Библиография»] // 
2004. — № 2. — С. 10.

Кратц Г. Уважаемые кол-
леги из Российской книжной 
палаты! // 2012. — № 3. — С. 4.

Крым — 2013 : [Между-
нар. конф. «Библиотеки и ин-
формационные ресурсы в со-
временном мире науки, куль-
туры, образования и бизне-
са», Судак, Крым, Украина, 
8–16 июня 2013 г. ] / Ильи-
на И. И., Николенко В. В., Пе-
рова Г. В., Сухоруков К. М. // 
2013. — № 4. — С. 107–115.

Кувшинова (Калинина) Г. П. 
Отбор изданий для «Книж-
ной летописи» : [ист. аспект : 

формации : [о журн. «Библио-
графия». 2006. № 4, 5] // 
2007. — № 2. — С. 142.

Коган Е. И. «Мне было 
интересно…» : [о журнале 
«Библиография и книговеде-
ние» (2015. № 1–4)] // 
2015. — № 5. — С. 158–159.

Коган Е. И. Нужна просто 
высококачественная работа. 
Письмо 16-е : [обзор публ. 
журн. «Библиография». 2003. 
№ 2] // 2003. — № 4. —  
С. 116–117.

Коган Е. И. С любовью 
к «Библиографии» // 1999. — 
№ 2. — С. 154–155.

Коган Е. И. Читаю в жур-
нале «Библиография» почти 
всё // 2009. — № 6. — С. 11–
15.

Кодечко Л. П. Система 
электронной каталогизации 
периодических изданий 
в РКП // 2011. — № 2. —  
С. 14–18.

Коллективу Российской 
книжной палаты : [поздрав-
ление Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на с 90-летием РКП] // 
2007. — № 3. — С. 3.

Козлова Е. И. Статистика 
книгоиздания за 2010 г.: ито-
ги и проблемы / Козло-
ва Е. И., Сухоруков К. М. // 
2011. — № 2. — С. 22–35.

Козлова Е. И. Уважаемые 
сотрудники РКП! // 2012. — 
№ 2. — С. 8.

Конгресс РБА в Вологде : 
[Всерос. библ. конгресс (XIV 
ежегод. конф. Рос. библ. ассоц., 
Вологда, 17–22 мая 2009 г.)] / 
Сухоруков К. М., Калинина Г. П., 
Матвей В. С., Порядина М. Е. // 
2009. — № 4. — С. 120–130.

Кондратов С. А. Всесоюз-
ная книжная палата — науч-



74

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Лукоятов И. Замечатель-
ный советчик по многим во-
просам : [фрагменты студ. 
контрол. работы, посвящ. ана-
лизу содерж. журн. «Библио-
графия» за 1990-е гг.] // 
1997. — № 4. — С. 136–138.

Людмила Александровна 
Кириллова (1947–2013) : 
[некролог] / подп. : Друзья 
и коллеги из Российской 
книжной палаты // 2013. — 
№ 3. — С. 159.

Людмила Валерьевна Пе-
скова (1952–2014) : [некро-
лог] / подп.: Сотрудники Рос-
сийской книжной палаты // 
2014. — № 5. — С. 159.

Майдачевский Д. Я. Наш 
общий праздник: [в связи 
с 75-летием журн. «Библио-
графия»]. Скиф В. Библиогра-
фы : стихотворение // 2004. — 
№ 3. — С. 148.

Мандринина Л. А. Ещё раз 
о проблемах применения стан-
дартов на библиографическое 
описание : [в связи со статьёй 
Г. П. Калининой «Пробле-
мы применения стандартов 
на библиографическую за-
пись или проблемы их по-
нимания?» // Библиография 
и книговедение. 2015. № 1.  
С. 42–46] // 2016. — № 3. — 
С. 56–58.

Масанов Ю. Научно-ме-
тодическая работа Всесоюзной 
книжной палаты // 2017. — 
№ 4. — С. 24–26.

Матвей В. С. Библиогра-
фический отбор изоизданий 
для отражения в «Летописи 
изоизданий» // 2009. — № 4. — 
С. 34–38.

Матвей В. С. Государст-
венный библиографический 
указатель «Статьи из россий-
ских газет»: вопросы отбора 

«Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы 
сотрудничества», Крым, Су-
дак, 8–16 июня 2002 г.) // 
2002. — № 4. — С. 133–135 : ил.

Ленский Б. В. Крым — 
2003 : [о работе 10-й юбил. 
библ. конф. «Библиотеки и ас-
социации в меняющемся 
мире: новые технологии и но-
вые формы сотрудничества», 
Крым, Судак, 7–15 июня 
2003 г.] // 2003. — № 4. —  
С. 93–94 : ил.

Ленский Б. В. Крымские 
конференции: смена лозунга : 
[обзор докл. на 11-й между-
нар. конф. под эгидой ИФЛА 
«Крым — 2004»: «Роль би-
блиотек, издательств и про-
изводителей информацион-
ной продукции в эволюции 
современного общества», 
Крым, Судак, 5–13 июня 
2004 г.] // 2004. — № 4. — С. 
134–136.

Ленский Б. В. Предмет 
исследования — книжное 
дело в Москве : [обзор серии 
«Московское книжное дело 
сегодня» (Москва : РКП, 2005. 
Вып. 1–6)] // 2006. — № 2. — 
С. 115–119.

Ленский Б. В. Электрон-
ное издание, электронная биб-
лиотека, электронный ката-
лог : [обзор докл. очеред. 
междунар. конф. «Библиоте-
ки и ассоциации в меняю-
щемся мире: новые техноло-
гии и новые формы сотруд-
ничества», Крым, Судак, 
5–13 июня 1999 г. ] // 1999. — 
№ 5. — С. 140–145.

Лукачи А. Д. Классифика-
ционные системы в государ-
ственной библиографии // 
2010. — № 5. — С. 3–6.

выступлений на заседании 
«круглого стола», посвящ. 
журн. «Библиография», Санкт- 
Петербург, БАН, 28 июня 
2001 г.] // 2001. — № 5. —  
С. 108–110.

Леонов В. П. Российская 
библиография на современ-
ном этапе : [по материалам 
указателя содержания жур-
нала «Библиография» 1992–
2008 гг.] / Леонов В. П., Лели-
кова Н. К. // 2009. — № 4. — 
С. 11–17.

Леонов В. П. Юбилей как 
повод для подведения ито-
гов // 2009. — № 1. — С. 5.

Ленский Б. В. 275 лет 
на службе российской науке 
и образованию : [к юбилею рос. 
акад. книгоиздания : о дея-
тельности Академиздатцен-
тра «Наука»] // 2004. — № 1. — 
С. 158–159.

Ленский Б. В. Издатель-
ские рекорды 2003 г. : [обзор кн. 
продукции России за 2000–
2003 гг.] // 2004. — № 3. —  
С. 8–12.

Ленский Б. В. Информа-
ционное пространство книж-
ного дела расширяется : [об-
зор докл. секции «Проблемы 
взаимодействия субъектов 
книжного рынка с библиоте-
ками» 7-й Междунар, конф. 
«Крым — 2000», Крым, Су-
дак, июнь 2000 г.] // 2000. — 
№ 5. — С. 127–128 : ил.

Ленский Б. В. Книжная 
палата — книжному делу : 
[к 85-летию Рос. кн. пала-
ты] // 2002. — № 2. — С. 15–17.

Ленский Б. В. Крым — 
2002: электронные информа-
ционные ресурсы и библиоте-
ки будущего : [о пленар. докл. 
Я. Л. Шрайберга и о работе 
секций 9-й междунар. конф. 



75

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

лиографии : [обзор ст. в ше-
сти вып. науч.-техн. сб. Ин-
формпечати «Издательское 
дело» (1989–1996), а также др. 
материалов, касающихся гос. 
библиогр.] // 1997. — № 2. — 
С. 115–119.

Моргенштерн И. Г. Повер-
нуться к реальностям : [о ма-
териалах журн. «Библиогра-
фия» № 2 за 1998 г. и реко-
мендации по поводу тематики 
будущих статей] // 1998. — 
№ 5. — С. 155.

Морозовский М. А. До-
рогие труженики книги! // 
2012. — № 3. — С. 4.

Муратов А. Л. Ретроспек-
тивная конверсия государст-
венного генерального катало-
га : [предварит. итоги работы, 
провед. в РКП, и перспективы 
ретросп. конверсии кат. круп. 
б-к : к 80-летию РКП] // 
1997. — № 3. — С. 7–11.

Муратов А. Л. Сохранить 
достигнутое : [о проблемах гос. 
библиогр. и статистики печа-
ти после распада СССР] // 
1992. — № 2. — С. 3–6.

Муратов А. Л. Текущая 
государственная библиогра-
фия в условиях рынка : [докл. 
на восьмой междунар. науч. 
конф. «Книга и книжное дело 
на рубеже тысячелетий», Мо-
сква, 23–24 апр. 1996 г.] // 
1996. — № 6. — С. 4–8.

Муратов А. Л. Текущая 
государственная библиогра-
фия: основные направления 
развития // 1997. — № 2. — 
С. 3–6.

Наталья Николаевна Гру-
зинская (1936–2019) : [не-
кролог] / подпись : Руковод-
ство и коллектив Российской 
книжной палаты // 2020. — 
№ 1. — С. 157–158.

Матвей В. С. Партворки : 
[темат. серии, выпускаемые 
в виде журн. : анализ нового 
издат. проекта] ; Партворки : 
[библиогр. список (28 назв.)] // 
2008. — № 4. — С. 93–97.

Матрюхин Г. И. Новые 
технологии и формы сотруд-
ничества : [о 5-й междунар. 
конф. «Библиотеки и ассоци-
ации в меняющемся мире: но-
вые технологии и новые фор-
мы сотрудничества», Крым, 
Судак, 6–14 июня 1998 г.] // 
1998. — № 5. — С. 141–142.

Маяк в море печатной ин-
формации / коллектив Нац. 
б-ки Республики Ингушетия 
им. Дж. Х. Яндиева // 2012. — 
№ 5. — С. 4.

Мелентьева Ю. П. Дорогие 
коллеги! // 2012. — № 6. — С. 4.

Меркушкина Л. Г. Храни-
тели национального достоя-
ния // 2012. — № 6. — С. 3.

Мильчин А. Э. Глазами 
редактора : [крит. замечания 
в адрес журн. «Библиография» 
за 2000 г.] // 2001. — № 1. — 
С. 136–139.

Миронов К. С. И возмож-
но, и необходимо : [о рубри-
ке «Лирические маргиналии» 
журн. «Библиография»] // 
1998. — № 6. — С. 147.

Михайлова 3. Б. «Журнал 
становится все содержатель-
нее...» : [о журн. «Библиогра-
фия» 2003. № 1–3] // 2003. — 
№ 5. — С. 137.

Михеева Г. В. Дорогие 
коллеги и друзья! // 2012. — 
№ 2. — С. 9.

Моргенштерн И. Г. Где 
найти информацию о совре-
менных периодических изда-
ниях? // 2002. — № 5. — С. 97.

Моргенштерн И. Г. Иссле-
дование государственной биб-

материала // 2016. — № 4. — 
С. 8–14.

Матвей В. С. Государст-
венный учёт мелкопечатных 
изданий // Книжная культу-
ра. Опыт прошлого и пробле-
мы современности : к 280-ле-
тию акад. книгоизд-ва в Рос-
сии : материалы Междунар. 
науч. конф. (Москва, 18–19 дек. 
2008 г.) / Междунар. ассоц. 
акад. наук. Совет по книгоизд. 
[и др. ]. — Москва, 2008. — 
С. 226–228.

Матвей В. С. Единица го-
сударственной регистрации 
обязательного экземпляра 
изданий в РКП // 2019. —  
№ 4. — С. 10–23.

Матвей В. С. Инструкция 
Российской книжной палаты 
по отбору газетных статей. 
Библиогр.: с. 77 (9 назв.) // 
2018. — № 3. — С. 64–77.

Матвей В. С. Методика 
отбора газет для «Летописи 
газетных статей» ; Список га-
зет, статьи из которых отра-
жаются в «Летописи газет-
ных статей» в 2008–2009 гг. 
[150 назв.] // 2008. — № 6. — 
С. 12–19.

Матвей В. С. Новая инст-
рукция по отбору обязатель-
ных экземпляров изданий 
в РКП // 2015. — № 6. — С. 3–26.

Матвей В. С. Новые ин-
структивно-методические раз-
работки РКП // 2011. — № 1. — 
С. 8–13.

Матвей В. С. Обязатель-
ный экземпляр в Российской 
книжной палате // 2014. —  
№ 1. — С. 15–19.

Матвей В. С. Отбор кри-
тических материалов для ро-
списи в указателе «Рецензии 
из российских изданий» // 
2017. — № 3. — С. 58–69.



76

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

цессов в РКП : интервью 
с Е. Б. Ногиной в связи с её 
60-летием] / беседу вёл К. М. Су-
хоруков. Основные работы 
Е. Б. Ногиной [9 назв.] // 
2005. — № 3. — С. 12–16 : фот.

Ногина Е. Б. Книга, чита-
тель, книжная торговля / Но-
гина Е. Б., Антипов К. В. // 
2020. — № 2. — С. 65–75.

Ногина Е. Б. «Книги в про-
изводстве» — новый проект 
Российской книжной палаты 
: [об информ. системе по вво-
ду, обработке, поиску и про-
верке данных о кн. изданиях, 
находящихся в производст-
ве] // 2003. — № 4. — С. 13–15.

Ногина Е. Б. Националь-
ная система «Книги в нали-
чии и печати» // 2004. —  
№ 3. — С. 119–120.

Ногина Е. Б. Покой ей 
только снится! : [к 70-летию 
И. И. Ильиной] // 2018. —  
№ 1. — С. 119–121.

Ногина Е. Б. «У Пала-
ты есть не только прошлое, 
но и будущее» : интервью 
с зам. ген. директора РКП 
Е. Б. Ногиной / беседу вёл 
К. М. Сухоруков // 2008. — 
№ 4. — С. 3–6.

О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов». Пояснительная за-
писка к проекту федерально-
го закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
“Об обязательном экземпля-
ре документов”» // 2021. — 
№ 4. — С. 3–5.

[О выпуске РКП со вто-
рого полугодия 2000 г. нового 
издания «Новые книги Рос-
сии» — в печатном и элект-
ронном вариантах] // 2000. — 
№ 3. — С. 36.

Новое в информационном 
обслуживании РКП : [об услу-
гах, предоставляемых РКП 
на основе электрон. банка 
данных] // 1998. — № 4. —  
С. 12–13.

Новые лауреаты конкур-
са авторов журнала «Библио-
графия» : [итоги второго еже-
год. конкурса авторов луч-
ших работ по библиографии 
за 2005 г. Награждены: Б. А. Се-
меновкер, Е. И. Коган, А. В. Ми-
трофанова] // 2006. — № 6. — 
С. 36.

Новый ГОСТ по обяза-
тельному экземпляру доку-
ментов // 2013. — № 3. —  
С. 16–22.

Новый национальный 
стандарт СИБИД : [ГОСТ Р 
7.0 … — 201… «Формат элект рон-
ного обмена данными в книж-
ном деле ONIX XML»] // 
2015. — № 5. — С. 30–65.

Новый стандарт на ISSN / 
публикация С. Ю. Калини-
на // 2017. — № 6. — С. 39–42.

Новый стандарт на «па-
спортные» сведения статьи : 
[Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 
7. 0. 7–2021 (окончательная 
редакция). «Статьи в журна-
лах и сборниках. Издатель-
ское оформление»] / публи-
кацию подготовили С. Ю. Ка-
линин, Г. П. Калинина // 
2021. — № 1. — С. 43–57.

Ногина Е. Б. 50 лет в строю : 
[о чествовании И. И. Ильи-
ной в связи с 50-летием её ра-
боты в Российской книжной 
палате] // 2020. — № 4. —  
С. 138–139.

Ногина Е. Б. В поисках 
«автоматизированного лица» : 
[о настоящем и будущем авто-
матизации библиогр. про-

Научно-исследовательская 
и научно-информационная 
работа в РКП: перспекти-
вы развития : [по материалам 
заседания Учен. совета Рос. 
кн. палаты : обзор выступле-
ний] // 2008. — № 2. — С. 28–30.

Назмутдинов И. К. Ре-
зервы успеха : [анализ со-
держ. журн. «Библиография» 
за 1992–1993 гг. : к 65-летию 
со дня основания] // 1994. — 
№ 4. — С. 130–133. — В указ. 
содерж. журн. за 1994 г. (1994. 
№ 6. С. 142) ошибочно напи-
сано: К 60-летию журн. «Биб-
лиография».

Не ломать, а совершенст-
вовать: (интервью с Е. А. Ди-
нерштейном) / беседу вел 
Э. Л. Призмент // 1994. —  
№ 6. — С. 21–25.

Низовой Н. А. Мой дебют 
на страницах «Библиогра-
фии» : [воспоминания о редак-
торе журн. «Советская биб-
лиография» Л. Н. Алферо-
вой] // 2007. — № 4. — С. 125–
128 : фот.

Николенко А. В. Книж-
ная культура: прошлое и со-
временность : [обзор докл. 
на конф. «Книжная культу-
ра: опыт прошлого и про-
блемы современности» (Мо-
сква, сент. 2004 г.) и на семи-
нарах: «Стандарты СИБИД 
и повышение культуры книж-
ного дела», Москва, 20 сент. 
2004 и «Подготовка кадров 
для отрасли книжного дела 
как фактор развития книжной 
культуры», Москва, 22 сент. 
2004 г.] // 2004. — № 6. —  
С. 97–101.

Никонова К. А. Новые воз-
можности каталога «Книги 
в наличии и печати» // 
2005. — № 6. — С. 51–52.



77

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Основные труды Е. А. Ди-
нерштейна. 1994–2004 гг. / 
сост. Л. И. Фурсенко // 
2004. — № 3. — С. 144–146.

Основные труды Л. И. Фур-
сенко / сост. Е. В. Лазутки-
на // 2010. — № 1. — С. 79–83.

От спада — к стабилиза-
ции // 1998. — № 5. — С. 133. — 
Дайджест ст.: Ленский Б. В. 
Статистика книжного выпу-
ска: неподведённые итоги // 
Полиграфист и издатель. 
1998. № 2. С. 124–125.

Пазухина В. Н. Презента-
ция в Краснодаре : [обзор вы-
ступлений участников пре-
зентации журн. «Библиогра-
фия» на информ.-библ. фак. 
КГУКИ, 29 февр. 2000 г.] / 
В. Н. Пазухина, Т. А. Ново-
женова // 2000. — № 6. —  
С. 111–113.

Памяти А. В. Ратнера 
(1948–1991) : [некролог] // 
1992. — № 1. — С. 144. — Под-
пись: Сотрудники редакции 
[журнала «Библиография»].

Первые лауреаты конкур-
са авторов журнала «Библио-
графия» : [итоги первого еже-
год. конкурса авторов лучших 
работ по библиографии, орг. 
изд-вом «Бук Чембэр Интер-
нэшнл» и ред. журн. «Библио-
графия», за 2004 г. Награжде-
ны: Н. К. Леликова, Л. И. Фур-
сенко, Т. Р. Горшкова] // 2005. — 
№ 5. — С. 125.

Перова Г. В. В условиях 
пандемии: выпуск периоди-
ческих изданий в России 
в первой половине 2020 г. / 
Г. В. Перова, К. М. Сухору-
ков // 2020. — № 5. — С. 3–33.

Перова Г. В. Выпуск пери-
одических изданий в России 
в 2017 г. Библиогр.: Офици-
альные периодические изда-

[Об электронных инфор-
мационных услугах, предо-
ставляемых РКП] // 2000. — 
№ 5. — С. 9.

Обризан А. И. На книж-
ном рынке — имитаторы : 
[о лит. мистификациях в со-
врем. массовых изд.] // 1994. — 
№ 1. — С. 125–129.

Обязательный экземпляр 
в электронном формате / под-
готовил К. М. Сухоруков // 
2015. — № 5. — С. 71–79.

Они были главными : [крат. 
биогр. справки об отв. (гл.) 
ред. журн., начиная с 1929 г.] / 
подгот. В. А. Фокеев // 1999. — 
№ 2. — С. 141–150 : портр. ;  
№ 3. — С. 132–138 : портр. — 
Содерж. сведения о: Яницком 
Николае Федоровиче (1891–
1979), Невском Владимире 
Ивановиче (1876–1937), Бурав-
цеве Михаиле Васильевиче, 
Соловьеве Василии Иванови-
че (1890–1939), Шпигельглясе 
Соломоне Моисеевиче (1898–
1946), Григорьеве Юрии Вла-
димировиче (1899–1973), Сег-
лин Елизавете Владимировне 
(1895–1985), Шамурине Евге-
нии Ивановиче (1889–1962), 
Куприянове Трофиме Ипать-
евиче (1904–1954), Кухаркове 
Николае Никаноровиче (1897–
1963), Кузнецовой Алле Фе-
доровне (р. 1919), Глухове 
Алексее Гавриловиче (р. 1925), 
Нуриджанове Эдвине Сар-
кисовиче (1932–2000), Алек-
сеевой Галине Анатольевне 
(р. 1941).

Орлов О. А. Книжное собы-
тие 2004 г. : [о 17-й ММКВЯ, 
ВВЦ, 1–6 сент. 2004 г.] // 
2004. — № 5. — С. 85–86.

Основные работы Л. И. Фур-
сенко. 2010–2014 гг. // 2015. — 
№ 1. — С. 113–114.

[О выходе новых изда-
ний РКП: «История Россий-
ской книжной палаты. Кн. 3» 
(за 1964–2007 гг.) и «Исто-
рия Российской книжной па-
латы: архивные и статистиче-
ские материалы» в 2 т. Т. 1 : 
1917–1963 гг.; т. 2 : 1964–2006 
гг.] // 2008. — № 1. — С. 60.

[О заседании «круглого 
стола» «Библиографическое 
знание в современной России» 
и презентации первых но-
меров журнала «Библиогра-
фия» за 1998 г., Новосибирск, 
ГПНТБ СО РАН, 29 июня 
1998 г.] // 1998. — № 4. — С. 146.

[О новых выпусках се-
рии «Библиотека Российской 
книжной палаты. Методиче-
ские материалы и рекоменда-
ции» за 2006–2007 гг.] // 
2008. — № 2. — С. 123.

[О переходе функций по из-
данию и распространению 
ГБУ, ПК и журнала «Биб-
лиография» от издательства 
«Книжная палата» к РКП] // 
1997. — № 1. — С. 154.

[О сайте РКП: возможно-
сти поиска информации] // 
2000. — № 1. — С. 113.

[О формировании с 1980 г. 
электронных баз данных 
книжной продукции респуб-
лик — субъектов РФ в соста-
ве банка данных РКП] // 
2000. — № 5. — С. 135.

[Об использовании фор-
мируемой РКП с 1980 г. элек-
тронной базы данных «Книж-
ное дело»] // 2000. — № 5. — 
С. 46.

[Об электронной базе дан-
ных статей из газеты «Книж-
ное обозрение» за 1988–2000 гг. 
(8800 записей), сформирован-
ной в РКП] // 2000. — № 5. — 
С. 35.



78

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

ины / совет руководителей 
кн. палат государств — участ-
ников Содружества Независи-
мых Государств ; сост. Г. В. Пе-
рова ; под общ. ред. Е. Б. Но-
гиной. М. : ИТАР — ТАСС, 
фил. «Рос. кн. палата», 2017. 
74, [1] с. ] // 2017. — № 4. —  
С. 70–71.

Персоналии фонда I лич-
ного происхождения НБА 
РКП : (описи 1–191) : [имен. 
перечень] / сост. П. Власо-
ва // 2003. — № 3. — С. 88–90.

Пескова Л. В. Предмети-
зация в условиях современ-
ных технологий // 2011. —  
№ 2. — С. 19–21.

Письмо из редакции : 
[о программе журнала «Биб-
лиография» на 1993 г.] / ре-
дакция журн. «Библиогра-
фия» // 1993. — № 1. — С. 3–4.

Призмент Э. Л. Развитие 
идей предметизации // 1997. — 
№ 3. — С. 19–21.

Поздравительная телеграм-
ма Президента Российской 
Федерации [коллективу Рос-
сийской книжной палаты 
21. 04. 2017 г. в связи со 100- 
летием РКП] // 2017. —  
№ 2. — С. 4.

[Поздравление с присвое-
нием почетного звания «За-
служенный работник РФ» 
Л. И. Фурсенко] // 2016. —  
№ 3. — С. 159. 

Поздравления с юбилеем 
РКП // 2017. — № 3. — С. 5–9 ; 
№ 4. — С. 3–7 ; № 5. — С. 3–4.

Поздравляем! : [список 
юбиляров — авторов журн. 
«Библиография»] // 1999. — 
№ 6. — С. 140.

Поздравляем весь коллек-
тив Российской книжной па-
латы с 95-летием! / коллек-
тив каф. книговедения и про-

контроля // 2013. — № 6. —  
С. 6–10. 

Перова Г. В. По примеру 
книгоиздателей: выпуск пери-
одических изданий в России 
в первой половине 2019 г. / 
Г. В. Перова, К. М. Сухору-
ков // 2019. — № 5. — С. 3–30.

Перова Г. В. Поступле-
ние обязательного экземп-
ляра в РКП и текущая стати-
стика печати / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2018. — 
№ 6. — С. 3–12. 

Перова Г. В. Статистика 
российского книгоиздания 
первой половины 2018 г.: 
ожидаемые итоги / Г. В. Пе-
рова, К. М. Сухоруков // 
2018. — № 4. — С. 3–12.

Перова Г. В. Статистика 
российского книгоиздания 
первой половины 2019 г.: шаг 
назад в 2015 год? / Г. В. Пе-
рова, К. М. Сухоруков // 
2019. — № 4. — С. 3–9.

Перова Г. В. Статистика 
российского книгоиздания 
первой половины 2020 г.: па-
циент скорее жив… / Г. В. Пе-
рова, К. М. Сухоруков // 
2020. — № 4. — С. 3–7.

Перова Г. В. Статистика 
российского книгоиздания 
первой половины 2021 г. / 
Г. В. Перова, К. М. Сухору-
ков // 2021. — № 4. — С. 6–12.

Перова Г. В. Статисти-
ческий сборник по печати 
стран — членов СНГ : [Пе-
чать стран СНГ в цифрах : 
статист. данные кн. палат 
Республики Армения, Рес-
публики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Укра-

ния органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, 196 назв. / Пе-
рова Г. В., Сухоруков К. М. // 
2018. — № 2. — С. 3–79.

Перова Г. В. Выпуск пери-
одических изданий в России 
в 2018 г. / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2019. — 
№ 2. — С. 3–67.

Перова Г. В. Выпуск пе-
риодических изданий в Рос-
сии в 2019 г. / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2020. — 
№ 2. — С. 3–25.

Перова Г. В. Выпуск пе-
риодических изданий в Рос-
сии в 2020 г. / Г. В. Перова, 
К. С. Сухоруков // 2021. —  
№ 2. — С. 3–30.

Перова Г. В. Выпуск пери-
одических изданий в России 
в первой половине 2018 г. / 
Г. В. Перова, К. М. Сухору-
ков // 2018. — № 5. — С. 3–27.

Перова Г. В. Выпуск пери-
одических изданий в России 
в первой половине 2021 г. / 
Г. В. Перова, К. М. Сухору-
ков // 2021. — № 5. — С. 3–17.

Перова Г. В. Книгоиздание 
России в 2017 г. / Г. В. Перо-
ва, К. М. Сухоруков // 2018. — 
№ 1. — С. 4–29.

Перова Г. В. Книгоиздание 
России в 2018 г. / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2019. — 
№ 1. — С. 3–28. 

Перова Г. В. Книгоиздание 
России в 2019 г. / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2020. — 
№ 1. — С. 3–28.

Перова Г. В. Книгоиздание 
России в 2020 г. / Г. В. Перова, 
К. М. Сухоруков // 2021. — 
№ 1. — С. 8–37.

Перова Г. В. Обязатель-
ный экземпляр в РКП: стати-
стика поступления, способы 



79

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Порядина М. Е. Нацио-
нальная выставка-ярмарка 
«Книги России» в Год семьи 
[Москва, ВВЦ, 12–17 марта 
2008 г.] // 2008. — № 2. —  
С. 134–138.

Порядина М. Е. «Принт он 
деманд» и «краудфандинг» — 
что это такое и для чего нуж-
но? // 2020. — № 3. — С. 138–
141.

Порядина М. Е. «Серебря-
ный век» и текущее отечест-
венное книгоиздание (по по-
ступлениям обязательного 
экземпляра изданий в Рос-
сийскую книжную палату) // 
2017. — № 2. — С. 63–64.

Порядина М. Е. Текст, 
изображение и звук : [о 18-й 
ММКВЯ, ВВЦ, 7–12 сент. 
2005] // 2005. — № 6. —  
С. 113–115.

Порядина М. Е. «Читай- 
ка!» на 19-й ММКВЯ: дис-
куссии, премии и францу-
женки : [о 19-й ММКВЯ «От-
кройте книгу!» и Второй вы-
ставке-ярмарке дет. и образо-
ват. лит. «Читай-ка!», Москва, 
ВВЦ, 6–11 сент. 2006 г.] // 
2006. — № 5. — С. 117–121.

Порядина М. Е. Юби-
лейный сборник Российской 
книжной палаты : [Россий-
ская книжная палата: слав-
ное прошлое и надёжное бу-
дущее : материалы науч.-ме-
тод. конф. к 100-летию РКП / 
Информ. телеграф. агентство 
России (ИТАР — ТАСС), 
фил. «Рос. кн. палата» ; под общ. 
ред. К. М. Сухорукова ; [сост. 
и отв. ред. М. Е. Порядина]. М. : 
Рос. кн. палата, 2017. 339 с. : 
ил.] // 2017. — № 4. — С. 68–69.

Порядина М. Е. Ярмарки 
нон-стоп : [о 6-й Междунар. 
ярмарке интеллектуал. лит. 

ральный закон “Об обяза-
тельном экземпляре докумен-
тов”» ; Заключение Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
для Государственной Думы // 
2006. — № 5. — С. 30–34.

Порядина М. Е. В списках 
не значатся, или Читательские 
потребности и педагогические 
рекомендации // 2013. —  
№ 5. — С. 12–19.

Порядина М. Е. Возраст-
ная маркировка: кто и как 
этим занимается? // 2020. — 
№ 3. — С. 141–143.

Порядина М. Е. Всё для чте-
ния: взрослого и детского : 
[о работе 16-й ММКВЯ «От-
кройте книгу», с обзором вы-
ступлений на «круглом столе» 
«Проблемы выпуска и рас-
пространения изданий дет-
ской литературы», 3–8 сент. 
2003 г.] // 2003. — № 5. —  
С. 126–128 : ил.

Порядина М. Е. Детская 
книга на стендах XXI ММКВЯ 
[Москва, 3–8 сент. 2008 г.] // 
2008. — № 5. — С. 130–134.

Порядина М. Е. Исто-
рия книги и современность : 
[«круглый стол» на тему 
«Сборник “Книга: исследо-
вания и материалы”», 9 дек. 
2020 г., посвящённый памяти 
Е. Л. Немировского, в НИЦ 
«Наука» РАН] // 2020. —  
№ 6. — С. 134–136.

Порядина М. Е. Книж-
ный форум «Издатели — де-
тям» [Украина, Львов, 8– 
11 мая 2008 г.] // 2008. —  
№ 4. — С. 145–146.

Порядина М. Е. Круг дет-
ского чтения : состояние, тен-
денции, проблемы, перспек-
тивы // 2016. — № 2. — С. 70–
77.

паганды книги Московского 
гос. ун-та печати им. Ивана 
Фёдорова // 2012. — № 3. — 
С. 5.

Положение о Националь-
ном фондохранилище РКП // 
2008. — № 3. — С. 31–34.

Положение о ретроспек-
тивной национальной биб-
лиографии в Российской Фе-
дерации // 2001. — № 1. —  
С. 53–59. — Перед загл.: Проект.

Полотовская И. Л. Русское 
зарубежье и журнал «Библио-
графия» // 2009. — № 1. —  
С. 6–11.

Понятовская О. А. Биб-
лиографы о своем журнале : 
[обзор докл. на читат. конф., 
посвящ. обсуждению журн. 
«Библиография», Зонал. науч. 
б-ка Сарат. гос. ун-та им. 
Н. Г. Чернышевского, 15 мая 
1996 г.] // 1996. — № 5. —  
С. 134–135.

Попов Г. А. Автоматизи-
рованные информационные 
технологии в Российской 
книжной палате / Попов Г. А., 
Ногина Е. Б., Ильина И. И. // 
1997. — № 3. — С. 3–11.

Попов Г. А. Информаци-
онная система для рынка 
книг : [о Рос. нац. системе 
«Книги в наличии и печати» 
(«Russian books in print — 
RBIP»)] // 1998. — № 6. —  
C. 13–14.

Попытки пересмотра за-
кона «Об обязательном эк-
земпляре документов» ; Фе-
деральный закон «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон “Об обязательном 
экземпляре документов”» : 
проект № 3088904 ; Поясни-
тельная записка к проекту 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Феде-



80

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

Саразетдинов Р. Г. Уважа-
емые коллеги и друзья! // 
2012. — № 4. — С. 5.

Сафиуллина З. А. Хоро-
шо узнаваем и всегда нов : 
[о журн. «Библиография»] // 
2000. — №. 4. — С. 127.

Сахапова О. Р. ММКВЯ — 
2007 : во Всерос. выставоч. 
центре (ВВЦ) в Москве  
с 5 по 10 сент. 2007 г. прошла 
20-я Моск. междунар. кн. 
выст.-ярмарка (ММКВЯ) // 
2007. — № 5. — С. 119–121.

Сахоненко Н. В. Книж-
ная ярмарка глазами библио-
графа : [об очеред. ММКВЯ, 
сент. 1995 г.] // 1996. —  
№ 2. — С. 121–122.

Сейдуманов Ж. Т. Флаг-
ман книжной отрасли // 
2012. — № 6. — С. 3.

Секисов А. А. Международ-
ные нумерационные системы 
ISAN, ISTC, ISNI, ISSN / Се-
кисов А. А., Сухоруков К. М. // 
2012. — № 3. — С. 131–134.

Семеновкер Б. А. 20 лет 
из жизни журнала // 1995. — 
№ 4. — С. 111–115. — Рец. 
на кн.: «Советская библиогра-
фия» : указ. содерж., 1971–
1991 гг. / БАН, ЧГИИК ; сост. 
Н. О. Александрова, Е. И. Ко-
ган, О. И. Булдина ; отв. ред. 
Н. К. Леликова ; авт. вступ. ст. 
В. П. Леонов. СПб. : БАН, 
1994. 272 с.

Семеновкер Б. А. Государ-
ственная библиография в исто-
рическом и современном 
аспекте : [рец. на кн.: Сухору-
кова Е. М. Государственная 
библиография: история и со-
временное состояние : учеб. 
пособие / Е. М. Сухорукова ; 
М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агент-
ство по образованию, Моск. 

формационном поле : [интер-
вью с Р. А. Айгистовым] // 
2002. — № 5. — С. 3–5.

Российская книжная па-
лата: ее прошлое, настоящее 
и будущее : [по материалам 
науч.-практ. конф. на тему 
«Рос. кн. палата — культ. па-
мять Отечества», посвящ. 
90-летию РКП, Москва, май 
2007 : обзор выступлений] / 
подгот. К. М. Сухоруков, 
М. Е. Порядина // 2007. —  
№ 4. — С. 3–17.

Российская книжная пала-
та и новые стандарты СИБИД : 
[обзор докладов на семинаре 
по стандартизации изд. дела, 
провед. в рамках IX нац. вы-
ставки-ярмарки «Книги Рос-
сии», РКП, 16 марта 2006 г.] / 
А. А. Джиго, Г. П. Калинина, 
В. П. Смирнова. К. М. Сухору-
ков // 2006. — № 3. — С. 32–37.

[Российская националь-
ная библиография» — новое 
издание РКП на СD-ROM] // 
2000. — № 2. — С. 50.

Российской книжной пала-
те — 80 лет // 1997. — № 3. — 
С. 3.

Рудакова П. С. Научный 
вклад Е. А. Динерштейна в тео-
рию и практику отечествен-
ного книжного дела // 2018. — 
№ 1. — С. 124–137.

Самарин А. Ю. Лидер со-
временной книговедческой 
библиографии: к 80-летию 
Л. И. Фурсенко // 2020. —  
№ 1. — С. 94–99.

Самарин А. Ю. Свой сре-
ди своих // 2010. — № 1. —  
С. 76–79.

Самбурова А. Ю. Пробле-
мы присвоения ISBN элект-
ронным изданиям / Самбуро-
ва А. Ю., Сухоруков К. М. // 
2012. — № 4. — С. 7–12.

Non / fiction, Москва, 3–5 дек. 
2004 г. и рос. выст.-ярмарке 
образоват. и дет. лит. «Чи-
тай-ка», 15–19 дек. 2004 г.] // 
2005. — № 1. — С. 47–52.

Посадсков А. Л. Книжные 
палаты и книжные летопи-
си в регионах России: совре-
менные хроники // 2015. — 
№ 1. — С. 20–29.

Потепалова Н. В. Презен-
тация в Самаре : [о собрании 
преподавателей, аспирантов 
и студентов СГАКИ и со-
трудников б-к Самары в свя-
зи с 70-летием журн. «Биб-
лиография», 9 апр. 1999 г.] // 
1999. — № 5. — С. 158–159.

Призмент Э. Л. Развитие 
идей предметизации : [роль 
РКП в процессе развития 
отеч. предметизации : ист. об-
зор : к 80-летию РКП] // 
1997. — № 3. — С. 14–21.

Равич Л. М. «По содержа-
нию номер хорош» : [о мате-
риалах журн. «Библиогра-
фия» 1998. № 3; крит. оценка 
публ. Е. И. Коган] // 1998. — 
№ 5. — С. 155–156.

РКП в 2015 г. (интервью 
с Е. Б. Ногиной) // 2014. —  
№ 6. — С. 3.

Родин В. Д. В содруже-
стве с книгой : [к 70-летию 
со дня рождения Б. В. Лен-
ского, ген. директора РКП] // 
1999. — № 6. — С. 137–138 : 
портр.

Родин В. Д. Ветераны Рос-
сийской книжной палаты // 
2002. — № 2. — С. 45–48.

Родин В. Д. Созидатель : 
[к 70-летию со дня рождения 
Ю. В. Торсуева, директора ВКП 
(РКП) в 1985–1996 гг.] // 1999. — 
№ 6. — С. 138–139 : портр.

Российская книжная па-
лата готовит прорыв на ин-



81

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

вёл О. А. Орлов // 2005. —  
№ 1. — С. 33–36.

Сироженко В. А. Сотруд-
ничество книжников СНГ: 
задачи и проблемы // 2011. — 
№ 3. — С. 3–9.

Ситников С. К. Уважаемый 
Валерий Александрович! // 
2012. — № 3. — С. 3.

Скорондаева А. А. Печат-
ная и / или электронная кни-
га // 2011. — № 3. — С. 72–74.

Скорондаева А. А. Со-
вместный проект «Москвы» 
и Третьяковки : [о выст. 
«Homo Legens: Человек чита-
ющий», подгот. к 50-летию 
со дня основания ТДК «Мо-
сква», 6–30 нояб. 2008 г.] // 
2008. — № 6. — С. 42–43.

Смирнова В. П. Государст-
венный архив печати — куль-
турное достояние России : 
[к 20-летию Национального 
книгохранилища в г. Можай-
ске] / Смирнова В. П., Куз-
нецов В. Е. // 2009. — № 3. — 
С. 3–13.

Смирнова В. П. Заседа-
ние Учёного совета: обсуж-
даются научные разработки 
РКП [19 дек. 2011 г. ] / Смир-
нова В. П., Сухоруков К. М. // 
2012. — № 1. — С. 5–8.

Смирнова В. П. Заседание 
Учёного совета РКП : [о пер-
вом заседании нового состава 
Учёного совета РКП, 19 апр. 
2005 г.] // 2005. — № 3. —  
С. 16–17.

Смирнова В. П. Заседание 
Учёного совета РКП: связь 
теории и практики : [обзор 
выступлений] // 2007. —  
№ 1. — С. 43–45.

Смирнова В. П. Заседа-
ние Учёного совета Россий-
ской книжной палаты: итоги 
и планы : [о выполнении пла-

РКП ; предисл. Г. И. Матрю-
хина. М., 2000. 115 с.

Семеновкер Б. А. Пятое 
издание пособия по оформ-
лению выходных сведений 
изданий : [рец. на кн.: Кали-
нин С. Ю. Выходные сведе-
ния и справочно-библиогра-
фический аппарат изданий / 
С. Ю. Калинин. 5-е изд., пере-
раб. и расшир. М. : Универси-
тет. кн. : Шк. издат. и медиа 
бизнеса, 2010. 256 с. : ил., 
табл. ] // 2010. — № 4. —  
С. 135–136.

Сеславинский М. В. Ува-
жаемые коллеги и друзья! // 
2012. — № 3. — С. 3.

Сироженко В. А. О Дне 
российской печати : [по-
здравление коллектива РКП 
с проф. праздником] // 2006. — 
№ 1. — С. 3.

Сироженко В. А. Книжная 
палата: 95 лет в строю : [ин-
тервью] / беседу вёл К. М. Су-
хоруков // 2012. — № 2. —  
С. 3–7.

Сироженко В. А. РКП и ре-
гиональные библиотеки: но-
вый проект сотрудничества : 
[о совмест. контроле за посту-
плением регион. изд. в РКП 
на основе автоматизир. тех-
нологии] // 2006. — № 2. —  
С. 3–7.

Сироженко В. А. Россий-
ская книжная палата: только 
вперёд! : [интервью с ген. ди-
ректором РКП В. А. Сиро-
женко / беседу вёл К. М. Су-
хоруков] // 2007. — № 1. —  
С. 3–10 : фот.

Сироженко В. А. Созда-
вать новое, сохраняя тради-
ции : [интервью с ген. дирек-
тором РКП В. А. Сироженко 
о перспективах библиогр. де-
ятельности РКП] / беседу 

гос. ун-т печати. М. : МГУП, 
2009. 200, [1] с. ] // 2010. —  
№ 2. — С. 41–43.

Семеновкер Б. А. Истори-
ческая модель и концепция 
государственной библиогра-
фии: программа исследова-
ния. [Гл. 1. «Государствен-
ная библиография в России 
(XVIII–XX вв.)»] // 1997. — 
№ 3. — С. 11–13.

Семеновкер Б. А. Исто-
рия жизни и профессии // 
2005. — № 6. — С. 90–93. — 
Рец. на кн.: Евгений Львович 
Немировский: страницы вос-
поминаний ; автобиобиблио-
графия : к 80-летию со дня 
рождения / Науч. совет «Исто-
рия мировой культуры», Науч. 
центр исслед. истории кн. куль-
туры ; отв. ред. В. И. Василь-
ев ; библиогр. ред. Л. И. Фур-
сенко. М. : Наука, 2005. 300 с. ; 
Эмилия Константиновна Бес-
палова : биобиблиогр. указ. : 
(к 75-летию со дня рожде-
ния) / МГУКИ ; науч. ред. 
В. М. Беспалов. М., 2005. 73 с.

Семеновкер Б. А. Непро-
торенной дорогой : [беседа 
с вед. науч. сотр. НИО гос. 
библиогр. ВКП Б. А. Семенов-
кером] / беседу вёл A. Г. Глу-
хов. Семеновкер Б. А. Библио-
графический учёт рукопис-
ных книг : [отрывок из ст.]. 
Список основных публика-
ций Б. А. Семеновкера [84 
назв.] // 1992. — № 2. — С. 14– 
25 : фот. 

Семеновкер В. А. Обра-
зец добросовестного иссле-
дования // 2001. — № 1. —  
С. 112–113 : ил. — Рец. на кн.: 
Хомякова И. Г. Международ-
ные библиографические свя-
зи Российской книжной па-
латы в 1920–1930-е годы / 



82

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

1956–1966 гг. ] // 2016. —  
№ 5. — С. 3–7.

Солоненко В. К. Книги 
не для всех : [об изд. элит. 
коллекции книг небольшим 
тиражом] // 2004. — № 6. — 
С. 49–52 : ил.

Соснер И. Ю. Князь 
Г. Е. Львов: жизнь с мечтой 
об общенародном благе. Биб-
лиогр. : Г. Е. Львов, 30 назв. / 
сост. И. Ю. Соснер, И. И. Ильи-
на // 2010. — № 1. — С. 15–22.

«Сохранение книжной 
памяти нации гарантирова-
но»: (интервью с Е. Б. Ноги-
ной) / беседу вели М. Е. По-
рядина, К. М. Сухоруков // 
2013. — № 2. — С. 3–11.

Спасибо за сотрудниче-
ство / Правление и Исполн. 
дирекция Ассоц. книгорас-
пространителей независимых 
государств // 2012. — № 5. — 
С. 4–5.

Стандарт для определе-
ния статуса издания (Нацио-
нальный стандарт Россий-
ской Федерации «Издания. 
Основные виды. Термины 
и определения») / публика-
цию подготовили Г. П. Кали-
нина, В. П. Смирнова, К. М. Су-
хоруков // 2020. — № 1. —  
С. 29–65.

Стандарт «паспорта изда-
ния» (ГОСТ Р 7. 0. 4–2019 
«Издания. Выходные сведе-
ния. Общие требования и пра-
вила оформления») / публи-
кацию подготовили С. Ю. Ка-
линин, Г. П. Калинина // 
2019. — № 6. — С. 5–59.

Степина О. Г. Так дер-
жать! / Степина О. Г., Тарба-
ева Т. Г. // 2012. — № 5. —  
С. 6–7.

Столяров Ю. Н. Зачем 
вводить термин «ресурс»? 

деятельности на 2004 г.].  
С. 3–4 ; Стандарты для изда-
телей : [сообщ. о планах изд-
ва «Экономистъ» по подгот. 
в июле 2004 г. 2-го изд. сб. 
«Стандарты по издательско-
му делу»]. С. 4–5 ; Что было 
в 2004 г.: новые инструкции 
РКП. С. 5–7.

Смирнова В. П. Первый 
терминологический стандарт 
по структуре издания : [о пер-
вой редакции подгот. РКП 
стандарта «Издания. Основ-
ные виды. Термины и опре-
деления»] // 2005. — № 2. — 
С. 51–52.

Смирнова В. П. Работа 
Учёного совета Российской 
книжной палаты // 2009. — 
№ 1. — С. 12–16.

Смирнова В. П. Работа 
Учёного совета Российской 
книжной палаты // 2013. — 
№ 3. — С. 3–7.

Смирнова В. П. Сегодняш-
ние заботы РКП — на повест-
ке заседания Учёного совета 
[Российской книжной пала-
ты 11 дек. 2009 г. ] // 2010. — 
№ 1. — С. 3–9.

Смирнова В. П. Что было 
в 2004 г. : новые инструкции 
РКП / В. П. Смирнова, Г. П. Ка-
линина, М. Е. Порядина // 
2004. — № 3. — С. 5–7.

Смурова Н. И. ISBN 
в книжном деле // 1996. — 
№ 6. — С. 8–15.

Смурова Н. И. ISBN: до-
стижения и перспективы // 
2002. — № 2. — С. 33–35.

Смурова Н. И. Информа-
ционный инструмент в книж-
ном мире // 1998. — № 2. — 
С. 3–6.

Солоненко В. К. Забытый 
библиографический ежене-
дельник : [«Новые книги». 

на НИР РКП на 2005–2007 гг. 
и о проектах ГОСТ Р 7.03 
«СИБИД. Издания. Основные 
элементы. Термины и опре-
деления» и ГОСТ 7.04 «СИ-
БИД. Издания. Выходные 
сведения. Общие требования 
и правила оформления»] // 
2006. — № 1. — С. 31–33.

Смирнова В. П. Знамена-
тельные даты государствен-
ной статистики печати Рос-
сии // 2012. — № 5. — С. 8–23.

Смирнова В. П. Москов-
ские адреса Российской книж-
ной палаты // 2016. — № 3. — 
С. 11–25.

Смирнова В. П. Мэтр 
книжного дела : [о д-ре ист. 
наук, гл. науч. сотр. РКП, за-
служенном работнике культу-
ры Е. А. Динерштейне в связи 
с 80-летием со дня рождения]. 
Основные труды Е. А. Ди-
нерштейна, 1994–2004 гг. [56 
назв.] / сост. Л. И. Фурсен-
ко // 2004. — № 3. — С. 141–
146 : фот.

Смирнова В. П. Научно- 
исследовательская и науч-
но-информационная работа 
в РКП: перспективы разви-
тия : [по материалам заседа-
ния Учёного совета РКП,  
12 дек. 2007 г.] // 2008. —  
№ 2. — С. 28–30.

Смирнова В. П. [Новости 
книжного мира] / В. П. Смир-
нова, Г. П. Калинина, М. Е. По-
рядина // 2004. — № 3. —  
С. 3–7. — Содерж.: [Сведения 
о создании в 2004 г. Турист. 
компании в качестве одного 
из подразделений изд-ва 
«Book Chamber Inter natio-
nal»]. С. 3 ; Что ждет нас 
в 2004 г. : [список конф., се-
минаров, ярмарок, выставок 
по вопр. библ.-библиогр. и изд. 



83

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

циации, г. Владимир, 12–18 мая 
2018 г.] / Сухоруков К. М., 
Калинина Г. П., Поряди-
на М. Е. // 2018. — № 4. —  
С. 127–158.

Сухоруков К. М. Всерос-
сийское совещание по про-
блемам обязательного экзем-
пляра : [о совещ. «Реализа-
ция Федерального закона 
“Об обязательном экземпля-
ре документов”; состояние 
и перспективы», РГБ, 21– 
22 сент. 1999 г.] // 1999. — 
№ 6. — С. 16–17.

Сухоруков К. М. Встре-
ча книжников в Душанбе 
[28–29 нояб. 2018 г. в Нац. б-ке 
Таджикистана] // 2019. —  
№ 1. — С. 132–143.

Сухоруков К. М. Встре-
ча с китайскими коллегами 
[в РКП, Москва, 1 июля 
2013 г. ] // 2013. — № 4. —  
С. 115–116.

Сухоруков К. М. Встречи 
книжников на ВДНХ: циф-
ры, факты, полезные сведе-
ния : [XXIX Московская 
международная книжная вы-
ставка-ярмарка, 7–11 сент. 
2016 г. ] // 2016. — № 6. —  
С. 99–131.

Сухоруков К. М. Дважды 
юбилейное : [Книга. Иссле-
дования и материалы. 100 
сборников : справ. материа-
лы : указ. содерж. / Рос. акад. 
наук, Науч. совет «История 
мировой культуры», Комис. 
по истории кн. культуры 
и комплекс. изучению книги, 
Науч. и издат. центр «Нау-
ка», Центр исслед. кн. куль-
туры ; [сост. Л. И. Фурсенко]. 
М. : НИЦ «Наука» РАН : 
Фонд «Кн. культура», 2014. 
169, [1] с.]. Библиогр.: Основ-
ные работы Л. И. Фурсенко 

Сухоруков К. М. Были. 
Есть. Будем! // 2014. — № 2. — 
С. 3–5.

Сухоруков К. М. В Крас-
ных палатах рождается тра-
диция : [обзор выступлений 
на заседании «круглого сто-
ла», посвящ. разраб. информ. 
платформы для отеч. кн. 
дела, орг. РКП с участием 
представителей ведущих моск. 
изд-в, МПТР и АСКР, Мо-
сква, 2 марта 2001 г.] // 
2001. — № 2. — С. 117–118.

Сухоруков К. М. Ветеран 
книжного дела : [к 85-летию 
Е. А. Динерштейна] / К. М. Су-
хоруков, В. П. Смирнова. 
Биб лиогр.: Основные труды 
Е. А. Динерштейна 2004–
2009 гг., 21 назв. / сост. 
Л. И. Фурсенко // 2009. —  
№ 3. — С. 127–129.

Сухоруков К. М. Вопро-
сов больше, чем ответов: 
как нам поднять книжную 
культуру : [обзор выступле-
ний на заседании «круглого 
стола» в рамках 6-й Нац. 
ярмарки «Книги России», 
Москва, 14 марта 2003 г.] // 
2003. — № 2. — С. 145–146.

Сухоруков К. М. Всерос-
сийский библиотечный кон-
гресс в Туле : [XXIV Ежегод-
ная конференция Россий-
ской библиотечной ассоциа-
ции «Концепция развития 
и стратегические задачи биб-
лиотечного дела в России», г. 
Тула, 11–17 мая 2019 г.] / 
Сухоруков К. М., Калини-
на Г. П., Порядина М. Е. // 
2019. — № 3. — С. 91–110.

Сухоруков К. М. Всерос-
сийский библиотечный кон-
гресс во Владимире : [XXIII 
ежегодная конференция Рос-
сийской библиотечной ассо-

Библиогр., 16 назв. // 2019. — 
№ 1. — С. 47–56.

Столяров Ю. Н. История 
одной несправедливости: судь-
ба монографии Ю. В. Григорь-
ева «Система обязательного 
экземпляра произведений пе-
чати в СССР» ; Ю. В. Григорь-
ев : библиография [34 назв.] // 
1999. — № 6. — С. 96–102 : 
портр., ил.

Строкина А. И. «Библио-
графия» на Третьей Даге-
станской книжной ярмарке 
«Тарки-Тау» // 2014. —  
№ 6. — С. 4–5. 

Сухоруков К. М. 175 лет 
государственной библиогра-
фической регистрации изда-
ний // 2012. — № 6. — С. 7–16.

Сухоруков К. М. 185-ле-
тие первого российского за-
кона об авторском праве // 
2013. — № 5. — С. 96–97.

Сухоруков К. М. Амери-
канские слависты и россий-
ские книжники: грани со-
трудничества : [о 3-й ежегод. 
конф. Амер. ассоц. содейст-
вия славист. исслед. (AAASS) 
с участием рос. специалистов 
кн. дела, США, Бостон, 4–7 дек. 
2004 г.] // 2005. — № 1. —  
С. 134–138.

Сухоруков К. М. Библио-
граф, исследователь, разработ-
чик стандартов : [о С. Ю. Ка-
линине] // 2012. — № 2. —  
С. 156–157.

Сухоруков К. М. Библио-
течный форум в Судаке : 
[о 13-й Междунар. конф. 
«Крым — 2006»: «Библиоте-
ки и информационные ре-
сурсы в современном мире 
науки, культуры, образова-
ния и бизнеса», Крым, Судак, 
10–18 июня 2006 г.] // 2006. — 
№ 5. — С. 127–137.



84

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

лей национальных издатель-
ских ассоциаций России, Бе-
лоруссии, Казахстана, Азер-
байджана, Узбекистана, Кир-
гизии] // 2021. — № 2. —  
С. 143–146.

Сухоруков К. М. Издатель-
ско-книготорговая библио-
графия сегодня // 2008. —  
№ 2. — С. 12–23.

Сухоруков К. М. Итог раз-
вития многонациональной 
российской библиографии : 
[рец. на кн.: Семеновкер Б. А. 
Государственная библиогра-
фия России XVIII–XX вв. 
Петербургский период. М. : 
Пашков дом, 2002. Вып. 1, 2 ; 
Семеновкер Б. А. Государст-
венная библиография Рос-
сии XVIII–XX вв. Москов-
ский период. М. : Пашков 
дом, 2000–2005. Вып. 1–7 ; 
Семеновкер Б. А. Государст-
венная библиография Рос-
сии XVIII–XX вв. Историче-
ская концепция : [вып. 8, гл. 
16]. М. : Пашков дом, 2005. 
228, [3] с.] // 2006. — № 2. — 
С. 112–113.

Сухоруков К. М. Итоги 
форума творческой и науч-
ной интеллигенции : [о пер-
вом Форуме твор. и науч. ин-
теллигенции государств СНГ, 
Москва, 13–16 апр. 2006 г.] // 
2006. — № 4. — С. 121–129.

Сухоруков К. М. К 100- 
летию Книжной палаты в Мо-
скве // 2019. — № 6. — С. 3–4.

Сухоруков К. М. К нашим 
читателям // 2017. — № 3. — 
С. 3–4.

Сухоруков К. М. К нашим 
читателям // 2018. — № 1. — 
С. 3.

Сухоруков К. М. К чита-
телям журнала // 2011. —  
№ 6. — С. 3–5.

[о В. Ф. Коняшовой] // 
2012. — № 5. — С. 150–152.

Сухоруков К. М. Ещё раз 
о «ресурсе» и «документе» : 
[в связи с публикацией ста-
тьи Ю. Н. Столярова «Зачем 
вводить термин “ресурс”?» 
в журнале «Библиография 
и книговедение» (2019. № 1. 
С. 47–56)] // 2019. — № 3. — 
С. 29–31.

Сухоруков К. М. Законода-
тельные инициативы по обя-
зательному экземпляру // 
2010. — № 1. — С. 105–109.

Сухоруков К. М. Заседа-
ние по проблемам стандарти-
зации книжного дела : [12 де-
кабря 2016 г. в ВИНИТИ 
РАН совместное заседание 
Технического комитета (ТК) 
191 «Научно-техническая ин-
формация, библиотечное и из-
дательское дело» и Методи-
ческого совета по классифи-
кационным системам] // 
2017. — № 1. — С. 129–132.

Сухоруков К. М. Издание, 
обречённое на успех : [рец. 
на кн.: Стандарты по издатель-
скому делу / сост. А. А. Джиго, 
С. Ю. Калинин. М. : Юристъ, 
1998. 376 с. (Серия «Книж-
ное дело»)] // 1998. — № 2. — 
С. 144–145 : ил.

Сухоруков К. М. Издате-
ли и пандемия: важная меж-
дународная декларация : 
[«Книжный сектор культу-
ры во всем мире нуждается 
в экстренной помощи прави-
тельств» принята на Москов-
ской международной книж-
ной ярмарке в сент. 2020 г.] // 
2020. — № 5. — С. 149–152.

Сухоруков К. М. Издате-
ли СНГ укрепляют сотруд-
ничество : [онлайн-встреча 
25 марта 2021 г. руководите-

2010–2014 гг., 24 назв. // 
2015. — № 1. — С. 112–113.

Сухоруков К. М. Депози-
тарная система: пересмотр 
стратегии : [о Всерос. науч.- 
практ. конф. «Стратегия ком-
плектования и депонирова-
ния документов библиотеч-
но-информационного фонда 
Российской Федерации», орг. 
РГБ, РНБ, РБА и М-вом 
культуры РФ, Москва, 24– 
26 сент. 2001 г.] / К. М. Дми-
триев [псевд.], Е. М. Сухо-
рукова // 2001. — № 6. —  
С. 113–115.

Сухоруков К. М. Десятая 
книговедческая конферен-
ция : [обзор докл. 10-й Меж-
дунар. науч. конф. по пробле-
мам книговедения : (к 85-ле-
тию РКП), Москва, 21–23 мая 
2002 г.] // 2002. — № 4. —  
С. 135–140 : ил.

Сухоруков К. М. Диффе-
ренциация обязательных эк-
земпляров по социальной 
значимости // 2011. — № 3. — 
С. 10–13.

Сухоруков К. М. Долго-
жданный указатель : [«Биб-
лиография» : указ. содерж. 
журнала 1992–2008 гг. / Рос. 
кн. палата, Б-ка Рос. акад. 
наук, Рос. нац. б-ка ; редкол.: 
Р. А. Айгистов (пред. ) и др. ; 
сост.: О. А. Булдина и др. ; 
авт. вступ. ст. В. П. Леонов, 
Н. К. Леликова. М. : Бук Чембэр 
Интернэшнл, 2010. 447 с.] // 
2010. — № 6. — С. 116.

Сухоруков К. М. Единое 
информационно-библиогра-
фическое пространство стран 
СНГ / Сухоруков К. М., Шу-
рыгина И. Л. // 2019. — № 1. — 
С. 29–33.

Сухоруков К. М. Есть жен-
щина в Книжной палате. . . : 



85

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Содружества» в Москов-
ском политехн. ун-те 18 сент. 
2019 г. ] // 2019. — № 5. —  
С. 131–136.

Сухоруков К. М. Настоль-
ная книга профессионалов 
книжного бизнеса : [рец. на кн.: 
Стандарты по издательско-
му делу / сост. А. А. Джиго, 
С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : 
Экономистъ, 2004. 623 с. 
(Книжное дело / отв. ред. 
сер. Ю. Ф. Майсурадзе)] // 
2005. — № 1. — С. 111–113.

Сухоруков К. М. Научная 
и методическая деятельность 
РКП в сфере библиографии // 
2011. — № 1. — С. 3–7.

Сухоруков К. М. Нацио-
нальная библиография в трак-
товке ИФЛА и РКП. // 
2007. — № 1. — С. 11–17.

Сухоруков К. М. Несколь-
ко личных воспоминаний 
о Б. В. Ленском // 2021. —  
№ 6. — С. 152–154.

Сухоруков К. М. НКЯ — 
2009: книжный смотр в пе-
риод кризиса : [XII Нац. вы-
ставка-ярмарка «Книги Рос-
сии» (Москва, 13–16 марта 
2009 г. )] / Сухоруков К. М., 
Порядина М. Е // 2009. —  
№ 2. — С. 135–137.

Сухоруков К. М. Новое 
методическое пособие РКП 
по библиографированию // 
2009. — № 6. — C. 17–18.

Сухоруков К. М. Новые 
информационные техноло-
гии для книжной отрасли : 
[обзор выступлений на се-
минаре «Новые информаци-
онные технологии в отрас-
ли», орг. ГУП «Объединен-
ный центр Московский дом 
книги» (МДК) и РКП в рам-
ках 15-й ММКВЯ, 4–9 сент. 
2002 г.] / К. М. Дмитриев 

Сухоруков К. М. Конфе-
ренция ИФЛА по газетным 
изданиям в электронный век 
: [Междунар. конф. «Обяза-
тельный экземпляр газет-
ных изданий для библио-
тек: вызовы электронной 
среды» (Можайск, 13–16 апр. 
2009 г.)] // 2009. — № 3. —  
С. 141–146.

Сухоруков К. М. Конфе-
ренция книжников в Кыргы-
зстане : [обзор докл. I Между-
нар. науч.-книговед. конф. 
«Роль книги в развитии демо-
кратии», Бишкек, 28–29 сент. 
2004 г.] // 2004. — № 6. —  
С. 112–115.

Сухоруков К. М. Куль-
турная политика и книжное 
дело в России : [о «Стратегии 
государственной культурной 
политики на период до 2030 
года»] // 2017. — № 2. —  
С. 42–52.

Сухоруков К. М. Между-
народная конференция в Су-
даке : [обзор материалов 15-й 
конф. «Библиотеки и инфор-
мационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культу-
ры, образования и бизнеса», 
Крым, Судак, 7–15 июня 
2008 г.] // 2008. — № 4. —  
С. 129–133.

Сухоруков К. М. Меж-
дународная конференция 
«Крым — 2007» : [об очеред. 
14-й ежегод. междунар. конф. 
«Библиотеки и информаци-
онные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, обра-
зования и бизнеса», Крым, 
Судак, 9–17 июня 2007 г.] // 
2007. — № 4. — С. 132–138 : ил.

Сухоруков К. М. Между-
народная читательская ассамб-
лея в Москве : [заседание 
«Читательской ассамблеи 

Сухоруков К. М. Китай-
ская книга в современной 
России / К. М. Сухоруков, 
И. Л. Шурыгина // 2019. — 
№ 5. — С. 147–151.

Сухоруков К. М. Книга 
и законодатель // 2015. — 
№ 6. — С. 27–39.

Сухоруков К. М. Книго-
издание в России 60 лет 
назад и теперь // 2013. — 
№ 5. — С. 93–95.

Сухоруков К. М. Книго-
издание России в 2013 г. // 
2014. — № 1. — С. 3–14.

Сухоруков К. М. Книго-
издание России в 2014 г. // 
2015. — № 1. — С. 4–13.

Сухоруков К. М. Книго-
издание России в 2015 г. // 
2016. — № 1. — С. 19–30.

Сухоруков К. М. Книго-
издание в России в 2016 г. // 
2017. — № 1. — С. 3–17.

Сухоруков К. М. Книж-
ная торговля в России: госу-
дарственная поддержка и / 
или саморазвитие? // 2014. — 
№ 6. — С. 9–20.

Сухоруков К. М. Кон-
гресс РБА в Пензе : [XVIII 
ежегодная конференция Рос-
сийской библиотечной ассо-
циации (РБА), Пенза, 12–17 
мая 2013 г.] / К. М. Сухору-
ков, Г. П. Калинина, М. Е. По-
рядина // 2013. — № 3. — С. 
127–138.

Сухоруков К. М. Кон-
гресс РБА в Тюмени [22–27 
мая 2011 г.] // 2011. — № 4. — 
С. 98–107.

Сухоруков К. М. Конфе-
ренция АСКИ в Росто-
ве-на-Дону [5–6 июля 2017 г. 
на тему «Повышение конку-
рентоспособности рацио-
нального книгоиздания»] // 
2017. — № 5. — С. 121–125.



86

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

та — культурная память Оте-
чества», посвящ. 90-летию 
РКП, Москва, Гос. музей им. 
А. С. Пушкина, 23 мая 2007 г. / 
подгот. К. М. Сухоруков, 
М. Е. Порядина // 2007. —  
№ 4. — С. 3–17 : ил.

Сухоруков К. М. Россий-
ский книжный рынок: совре-
менное состояние // 2018. — 
№ 3. — С. 19–39.

Сухоруков К. М. Россий-
ско-болгарские книжные свя-
зи в XXI в. // 2015. — № 3. — 
С. 3–5.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книговедение на рас-
путье. Библиогр., 8 назв. // 
2020. — № 6. — С. 3–14.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книгоиздание в 2005 г. : 
[анализ книж. продукции Рос-
сии в 2005 г.] // 2006. — № 2. — 
С. 8–21.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книгоиздание в 2006 г. : 
[анализ книж. продукции Рос-
сии в 2006 г.] // 2007. — № 2. — 
С. 9–17.

Сухоруков К. М. Россий-
ское книжное дело: пробле-
мы законодательного обеспе-
чения : [семинар в Информа-
ционном телеграфном агент-
стве России ИТАР — ТАСС, 
30 мая 2016 г.] // 2016. —  
№ 3. — С. 110–116.

Сухоруков К. М. Россия 
на фоне Японии и наоборот / 
К. М. Сухоруков, И. Л. Шу-
рыгина // 2018. — № 1. —  
С. 48–52.

Сухоруков К. М. Сбор-
ник работ классика предме-
тизации : [рец. на кн.: При-
змент Э. Л. Предметизацион-
ные системы и аппарат книги : 
(теория и практика) / под-
гот. к печати А. М. Дубин-

23 мая 2007 г.] // 2007. —  
№ 3. — С. 4.

Сухоруков К. М. Предше-
ственник «Букс ин Принт» : 
[из истории каталога Рос. 
кн. палаты] // 2007. — № 3. — 
С. 26–28.

Сухоруков К. М. Пример 
издателям POD : [о кн.: Про-
блемы создания библиогра-
фических репертуаров и ре-
троспективных сводных ка-
талогов региональной книги : 
сб. материалов науч.-практ. 
семинара (Санкт-Петербург, 
20–21 нояб. 2014 г. ) / Рос. 
нац. б-ка ; сост. А. И. Раздор-
ский ; науч. ред. Н. К. Лели-
кова. СПб. : Изд-во РНБ, 
2015. 128 с.] // 2015. — № 4. — 
С. 137–140.

Сухоруков К. М. Под-
держка чтения — 2009 : [3-я 
ежегод. Всерос. конф. «Наци-
ональная программа под-
держки и развития чтения: 
проблемы и перспективы» 
(Москва, 20 нояб. 2009 г.)] // 
2010. — № 1. — С. 114–116.

Сухоруков К. М. Редак-
тор и библиограф-подвиж-
ник : [к 75-летию Г. А. Алек-
сеевой] // 2016. — № 4. —  
С. 97–98.

Cухоруков К. М. Редак-
ционно-издательское оформ-
ление книг и брошюр: про-
блемы и ошибки : [о наруше-
нии издателями норм оформ-
ления выход. данных, уста-
новл. ГОСТ 7.4–95 «Изда-
ния. Выходные сведения»] / 
К. М. Сухоруков, С. Ю. Кали-
нин // 2005. — № 5. — С. 21–28.

Сухоруков К. М. Россий-
ская книжная палата: ее про-
шлое, настоящее и будущее : 
[обзор докл. науч.-практ. конф. 
«Российская книжная пала-

[псевд.] // 2002. — № 5. —  
С. 89–92.

Сухоруков К. М. О хро-
нической критике — и толь-
ко о ней // 2003. — № 3. — 
С. 131–133.

Сухоруков К. М. Обяза-
тельный экземпляр доку-
ментов сегодня и завтра // 
2018. — № 3. — С. 3–4. 

Сухоруков К. М. Поборник 
книжной культуры : [к 60- 
летию Г. П. Калининой] // 
2013. — № 6. — С. 123–126.

Сухоруков К. М. Полжиз-
ни в книгоиздании: (75-летие 
со дня рождения Б. В. Лен-
ского) / К. М. Сухоруков, 
Г. А. Алексеева // 2004. —  
№ 6. — С. 104–105 : фот.

Сухоруков К. М. После-
словие главного редактора : 
[к статье Е. А. Динерштей-
на «Старый новый журнал 
“Биб лиография и книгове-
дение”: первый год сущест-
вования»] // 2016. — № 1. — 
С. 132–133.

Сухоруков К. М. После-
словие главного редактора : 
[к статье Л. А. Мандрининой 
«Ещё раз о проблемах приме-
нения стандартов на библио-
графическое описание»] // 
2016. — № 3. — С. 58–59.

Сухоруков К. М. Правиль-
ная книга : [рец. на кн.: Кали-
нин С. Ю. Как правильно 
оформить выходные сведения 
издания : пособие для издате-
ля. 3-е изд., перераб. и доп. 
М. : Экономистъ, 2003. 219, 
[4] с.: ил. (Книжное дело)] // 
2004. — № 1. — С. 102–104.

Сухоруков К. М. Празд-
ник всех книжников России : 
[о науч.-практ. конф., посвящ. 
90-летию РКП, Москва, Гос. 
музей им. А. С. Пушкина, 



87

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Сухорукова Е. М. 32-я 
ММКВЯ или 1-я ММКЯ 
[Москва, 4–8 сент. 2019 г. ] // 
2019. — № 5. — С. 108–130.

Сухорукова Е. М. А. Г. Фо-
мин и журнал «Библиогра-
фия» // 2009. — № 2. —  
С. 30–36.

Сухорукова Е. М. Архив 
и библиотека С. А Венгерова: 
по материалам НБА РКП : 
[в связи с 150-летием со дня 
рождения С. А. Венгерова] // 
2005. — № 3. — С. 71–77 : 
фот.

Сухорукова Е. М. Выста-
вочная деятельность РКП 
в СССР в 1920-е — 1930-е гг. // 
2006. — № 4. — С. 61–81.

Сухорукова Е. М. «Жи-
вая» и «неживая» натура биб-
лиографа (на примере прав-
ки рукописи П. Н. Беркова 
об А. Г. Фомине) // 2014. — 
№ 1. — С. 20–34.

Сухорукова Е. М. Жур-
нал «Библиография» в 2009–
2013 гг. // 2014. — № 2. —  
С. 6–10.

Сухорукова Е. М. Книж-
ная палата и зарубежные 
книжные выставки: по мате-
риалам НБА РКП // 2006. — 
№ 2. — С. 69–90.

Сухорукова Е. М. Ре-
пертуар изданий Русского 
биб лиографического обще-
ства : [статья] ; Издатель-
ская продукция РБО [1890–
1931 : биб лиогр. список 
(164 назв.)] // 2002. — № 3. — 
С. 98–107.

Сухорукова Е. М. Россий-
ские книжные союзы и объ-
единения : [о книгопродав., 
библ. и библиогр. о-вах, воз-
никших в конце XIX — нача-
ле XX в.] // 2005. — № 6. —  
С. 63–69.

и минусы 2009 г. // 2010. — 
№ 2. — С. 3–12.

Сухоруков К. М. Учёт 
и сертификация библиогра-
фических указателей и бан-
ков данных социально зна-
чимых изданий и публика-
ций // 2016. — № 2. — С. 24–31.

Сухоруков М. К. Форум 
школьных библиотекарей : 
[V Всероссийский Форум 
школьных библиотекарей 
«Михайловское 2011», г. Пуш-
кинские Горы, 26–28 окт. 
2011 г.] // 2011. — № 6. —  
С. 109–117.

Сухоруков К. М. Ценовая 
и книготорговая политика // 
2014. — № 5. — С. 3–11. 

Сухоруков К. М. Элект-
ронная книга и электрон-
ные издания // 2014. — № 3. — 
С. 31–45.

Сухоруков К. М. Элек-
тронные ресурсы и библио-
течное законодательство : 
[науч. конф. «Электронные 
ресурсы в информационно- 
телекоммуникационной сре-
де: законодательные основы 
комплектования, хранения 
и доступа», Москва, РГБ,  
14 апр. 2011 г.] // 2011. — № 3. — 
С. 126–128.

Сухоруков К. М. Юбилей-
ный форум в Торгово-про-
мышленной палате : [о Меж-
дународной конференции 
«Книгоиздание и книгорас-
пространение в странах –
участницах Евразийского 
экономического союза : един-
ство подходов и конверген-
ция действий, 27 апреля 
2017 г. в рамках X Междуна-
родного форума «Интеллек-
туальная собственность — 
XXI век»] // 2017. — № 2. — 
С. 123–125. 

ская, Л. И. Фурсенко ; предисл., 
ред. и примеч. С. К. Вилен-
ской, Е. А. Динерштейна. М. : 
Изд.-полигр. фирма «Студиа», 
1999. 340 с. : ил.] // 1999. — 
№ 4. — С. 129–130.

Сухоруков К. М. Семинар 
по ISSN на XXIX ММКВЯ : 
[8 сент. 2016 г. ] // 2016. — 
№ 5. — С. 114–123.

Сухоруков К. М. Семи-
нар по проблемам стандар-
тизации книжного дела : [об-
суждение принципов изд. 
оформления кн. продукции 
на семинаре, орг. РКП в рам-
ках IV Нац. ярмарки «Кни-
ги России», 14–18 марта 
2001 г.] // 2001. — № 3. —  
С. 117–119.

Сухоруков К. М. СИБИД: 
состояние, проблемы, перс-
пективы // 2018. — № 1. —  
С. 34–43.

Сухоруков К. М. Совеща-
ния книжников в «Библио- 
Глобусе» [Москва, 30 мая 
2019 г.] // 2019. — № 4. —  
С. 115–121.

Сухоруков К. М. Сохра-
нение электронной инфор-
мации в России и за рубе-
жом : [Всерос. науч.-практ. 
конф. «Сохранение элект-
ронного контента в России 
и за рубежом» в Доме рус. 
зарубежья им. А. Солжени-
цына, Москва, 24–25 мая 
2012 г.] // 2012. — № 4. —  
С. 108–110.

Сухоруков К. М. Специ-
алист экстра-класса : [к 65- 
летию И. И. Ильиной]. Биб-
лиогр.: Основные работы 
И. И. Ильиной 2010–2012 гг., 
12 назв. / сост. авт. // 2013. — 
№ 1. — С. 109–111.

Сухоруков К. М. Стати-
стика книгоиздания: плюсы 



88

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

И. А. Гучкова, С. А. Карай-
ченцева, Г. В. Кожевников, 
Т. Г. Куприянова, В. К. Со-
лоненко, Е. М. Сухорукова, 
В. В. Фролов, А. В. Юдин // 
2009. — № 6. — С. 16.

Уважаемые читатели! : 
[анкета для читателей по со-
держ. журнала «Библиогра-
фия»] // 1993. — № 5. — С. 2 
обл.

Указ Президента Россий-
ской Федерации «О праздно-
вании 100-летия Российской 
книжной палаты» [от 17 апр. 
2017 г. № 168] // 2017. —  
№ 2. — С. 3.

Уластаева Н. Б. Храни-
тели уникального фонда пе-
чати! // 2012. — № 5. —  
С. 5–6.

Федоров В. В. Россий-
ская государственная биб-
лиотека : [поздравление с 75- 
летием журнала] // 2004. — 
№ 2. — С. 6.

Фесенко К. Вновь от-
крывая российскую нацио-
нальную библиографию : 
[об электрон. базах данных 
гос. биб лиогр., распростра-
няемых компанией East View 
Information Services : пробле-
мы и достижения] / пер. 
М. К. Сухоруков // 2006. — 
№ 6. — С. 11–14.

Фесенко К. Ещё раз о рос-
сийской национальной биб-
лиографии в США : [о рос. 
электрон. библиогр. базе дан-
ных летописей Кн. палаты] // 
2007. — № 2. — С. 158–159.

Фокеев В. А. Нестор Руси 
книжной : [к 75-летию со дня 
рождения А. Г. Глухова] // 
2000. — № 2. — С. 145 : портр.

Фокеев В. А. Они были 
главными // 1999. — № 3. — 
С. 137–138.

зи с его 70-летием] // 1999. — 
№ 2. — С. 153–154.

Титова Е. Б. Фотовыстав-
ка к 100-летию РКП [в Мо-
скве перед зданием Инфор-
мационного агентства Рос-
сии ИТАР — ТАСС] // 
2017. — № 2. — С. 37–41.

Тогонбаева Б. Ж. Нацио-
нальная книжная палата Кы-
ргызской Республики : [по-
здравление с 75-летием жур-
нала] // 2004. — № 2. — С. 9.

Трофимова В. Б. Книго-
издание и развитие междуна-
родных научных и культур-
ных контактов : [обзор докл. 
на Междунар. науч. конф. 
«Роль книгоиздания в раз-
витии международных науч-
ных и культурных контак-
тов», Москва — Суздаль, 21–
23 сент. 2005 г.] // 2005. —  
№ 6. — С. 102–106.

Уважаемая редакция! : 
[поздравление с 80-летием 
«Библиографии»] / подп. 
Г. В. Кожевников // 2009. — 
№ 6. — С. 10.

Уважаемые коллеги / Ир-
кутская обл. гос. универс. 
науч. б-ка им. И. И. Молча-
нова-Сибирского, Книжная 
палата Иркутской обл. // 
2012. — № 5. — С. 4.

Уважаемые подписчи-
ки! : [объявление о переходе 
с 1997 г. функций издания 
и распространения гос. биб-
лиогр. указателей, кат. карто-
чек и журн. «Библиография» 
от изд-ва «Книжная палата» 
к РКП] // 1997. — № 1. — 
С. 154.

Уважаемые сотрудники 
редакции! : [поздравление с 80- 
летием «Библиографии»] / 
подп. О. В. Андреева, А. А. Бе-
ловицкая, Л. Б. Грузинова, 

Сухорукова Е. М. Русское 
библиографическое общест-
во и его комиссии // 2002. — 
№ 5. — С. 70–74.

Сухорукова Е. М. Юбилей 
С. А. Венгерова: неосущест-
вленный проект : [о несосто-
явшемся в 1945 г. празднова-
нии 90-летия со дня рожде-
ния и 25-летия со дня смерти 
первого директора Рос. кн. 
палаты С. А. Венгерова] // 
2007. — № 2. — С. 18–21 : 
фот.

Так держать! : строки 
из писем библиотекарей и биб-
лиографов : [к 70-летию 
журн.] / Б. С. Досумбаева 
(Нац. б-ка Республики Казах-
стан), Н. А. Нестерова (Нац. б-ка 
Республики Коми), И. И. Фро-
лова (РНБ), А. Б. Язбердиев 
(ЦНБ АН Туркмении), Г. С. Греч-
ко (ЦБС дет. б-к, г. Николаев, 
Украина), Л. В. Тыдман (УГК 
ОИП г. Москвы) // 1999. — 
№ 6. — С. 135.

Тарасенко И. Н. Адресо-
ван всем любителям книги: 
сборник «Книга. Исследова-
ния и материалы» и его роль 
в развитии книговедения : 
[обзор содерж. продолжаю-
щегося изд. РКП «Книга. Ис-
следования и материалы» 
и планы ред. по изменению его 
профиля: к 80-летию РКП] // 
1997. — № 3. — С. 35–41.

Тер-Ваганянц С. Н. Изда-
ния государственной библио-
графии в ХХI в. // 2011. — 
№ 2. — С. 11–13.

Тер-Ваганянц С. Н. Со вре-
менем наравне : [о М. А. Юдиц-
кой] // 2017. — № 2. —  
С. 150–151.

Терешин В. И. Источник 
профессиональных знаний : 
[о журн. «Библиография» в свя-



89

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
я

 К
Н

И
ж

Н
А

я
 П

А
Л

А
т

А
 В

 П
Е

Ч
А

т
И

 (1992–
2021)

Л. И. Фурсенко, И. И. Ильина, К. М. Сухоруков

Шикман А. П. В контек-
сте времени и среды: (памя-
ти А. В. Ратнера. 1948–1991). 
Ратнер А. В. Из дневника. 
Письмо Ю. В. Давыдову. Спи-
сок печатных работ А. В. Рат-
нера [56 назв.] // 1992. —  
№ 2. — С. 123–134 : фот.

Шикман А. П. Служи-
тель внутреннего долга : 
[об А. В. Ратнере — истори-
ке, редакторе, библиографе]. 
Ратнер А. В. Письма из архива 
А. Ратнера / публ. А. П. Шик-
мана // 1998. — № 1. — С. 127– 
132 : портр.

Шипов Р. А. Моя вторая 
профессия : [о работе в журн. 
«Библиография» по подгот. 
и публ. материалов, посвящ. 
исполнителям авт. песни] // 
1993. — № 3. — С. 51–57 : 
фот.

Шрайберг Я. Л. Уважае-
мые коллеги! // 2012. —  
№ 4. — С. 5.

Шурыгина И. Л. О роли 
личности в истории российско-
го книговедения : [Н. М. Ли-
совский. Лекции по книгове-
дению (1913–1920 гг. ) : в 2 т. / 
Рос. кн. палата — фил. ИТАР — 
ТАСС ; авт.-сост.: С. А. Карай-
ченцева, Е. М. Сухорукова. 
М. : РКП, 2020. (Московские 
книжники и книжное дело: 
по архивам Книжной пала-
ты / отв. ред. серии К. М. Су-
хоруков ; [вып. 7]). Т. 1. 447 с. : 
ил. ; т. 2. 326 с. : ил. ] // 2020. — 
№ 4. — С. 84–86.

Щербак Н. Л. Бюро меж-
дународной библиографии 
при Академии наук и Петро-
градская книжная палата // 
2008. — № 2. — С. 106–114.

Эдвин Саркисович Ну-
риджанов (1932–2000) : [не-
кролог] // 2000. — № 6. —  

Цыганенко А. М. Москов-
ский государственный уни-
верситет печати : [поздравле-
ние с 75-летием журнала] // 
2004. — № 2. — С. 11.

Чепульченко В. С. Новая 
инструкция Российской книж-
ной палаты : [об инструкции: 
Статистический учет выпу-
ска периодических и продол-
жающихся изданий / сост. 
В. С. Чепульченко, В. П. Смир-
нова. М., 2006] // 2006. —  
№ 4. — С. 28–31.

Чеченев К. В. Уважаемые 
коллеги! // 2012. — № 5. — С. 5.

Шапиро Н. Г. «Достойное 
завершение юбилейного из-
дания РКП : [История Рос-
сийской книжной палаты : 
вспом. указатели / Рос. кн. 
палата ; сост.: С. А. Карайчен-
цева, Е. М. Сухорукова ; общ. 
рук. изд. проектом В. А. Си-
роженко. М. : Бук Чембэр 
Интернэшнл, 2009. 167 с. ] // 
2009. — № 2. — С. 8–9.

Шапиро Н. Г. Летопись 
Книжной палаты // 2006. — 
№ 6. — С. 15–17. — Рец. на кн.: 
История Российской книж-
ной палаты, 1917–1935 : к 90- 
летию учреждения / РКП ; 
авт.: Р. А. Айгистов, А. А. Джиго, 
С. А. Карайченцева, К. М. Су-
хоруков, Е. М. Сухорукова ; 
общ. руководство издат. про-
ектом В. А. Сироженко. М. : 
РКП, 2006. 447 с. : табл.

Шаховская К. А. Каталог 
«Книги в наличии и печа-
ти»: сегодня и завтра // 
2007. — № 5. — С. 27–31.

Швецова-Водка Г. Н. 
Главная профессиональная 
трибуна : [о журн. «Библио-
графия» в связи с его 70- 
летием] // 1999. — № 2. —  
С. 155.

Хайманова И. А. Долгих 
лет! // 2012. — № 6. — С. 4.

Хомякова И. Г. «Достойно 
представлять Россию в но-
вом издании» : участие Кн. 
палаты в подгот. «Index bib-
liographicus» (1930–1931 гг.) : 
[фрагмент кн.: Хомякова И. Г. 
Международные библиогра-
фические связи Российской 
книжной палаты в 1920–
1930-е годы / РКП ; предисл. 
Г. И. Матрюхина. М., 2000]. 
[Переписка РКП с Марсе-
лем Годе и Йорисом Форсти-
усом] / публ. И. Г. Хомяко-
вой // 2001. — № 1. — С. 117–
122 : ил.

Хомякова И. Г. Вклад 
Н. В. Русинова в развитие 
международных библиогра-
фических связей Книжной 
палаты [в 1920–1930-е гг.] // 
2014. — № 3. — С. 15–30.

Хомякова И. Г. Журнал 
анализируют студенты : 
[студенты Рязан. заоч. ин-та 
МГУКИ о журн. «Библиогра-
фия» в связи с 70-летием 
журн.] / И. Георгиева [псевд.] // 
1999. — № 6. — С. 134.

Хомякова И. Г. Н. А. Ру-
бакин и Книжная палата : 
[1920–1930-е гг.] // 2012. — 
№ 5. — С. 24–49.

Хомякова И. Г. Н. Ф. Яниц-
кий — организатор междуна-
родных контактов Книжной 
палаты // 2021. — № 6. —  
С. 47–58. — Библиогр.: с. 57–
58 (19 назв.).

Христофорова И. Ф. 
Журнал с человеческим ли-
цом : [о журн. «Библиогра-
фия»] // 2003. — № 3. —  
С. 134.

Царндт Ф. С днём рож-
дения, Книжная палата! // 
2012. — № 4. — С. 4.



90

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ, СВЕРШЕНИЯ

портр. — Подпись: Россий-
ская книжная палата.

Яганова Е. Г. Детская 
литература в зеркале стати-
стики : [по данным ежегод. 
статист. сборников РКП 
«Печать Российской Феде-
рации в 1991 — [2000] 
году»] / Е. Г. Яганова, А. А. Ды-
мов // 2001. — № 6. — С. 24–
29.

Электронные базы дан-
ных РГБ // 2000. — № 6. —  
С. 53–55.

Электронная библиографи-
ческая информация для авто-
матизированных информаци-
онно-библиотечных систем // 
1999. — № 4. — С. 31–33.

Юрий Владимирович Тор-
суев (1929–2003) : [некро-
лог] // 2003. — № 3. — С. 159 : 

С. 141 : портр. — Подпись: 
Редколлегия журнала «Биб-
лиография».

Эдуард Лазаревич Приз-
мент (1935–1998) : [некролог] // 
1998. — № 1. — С. 160 : портр. — 
Подпись: Сотрудники Рос-
сийской книжной палаты.

Электронные базы авто-
ритетных данных // 1999. — 
№ 4. — С. 30–31.

Статья поступила в редакцию 03.11.2022; одобрена после рецензирования 10.11.2022;  
принята к публикации 17.11.2022.

The article was submitted 03.11.2022; approved after reviewing 10.11.2022;  
accepted for publication 17.11.2022. 

Курьер
18–20 апреля 2023 г. в Рос-

сийской государственной биб-
лиотеке состоится ежегодная 
Международная научно- практ-
ическая конференция «Румян-
цевские чтения». 

Её тематика охватывает 
широкий спектр вопросов 
по теории и практике библио-
тековедения, библиографове-
дения и книговедения. Среди 
основных направлений: исто-
рия библиотечного дела, рас-
крытие универсальных и спе-
циализированных фондов 
книгохранилищ, приоритеты 
и перспективы развития биб-
лиотечной науки, деятельность 
современных библиотек. Осо-
бое внимание в 2023 г. следу-
ющим темам:  Просветитель-
ная миссия библиотек (к Году 
педагога и наставника в Рос-
сии); Роль библиотек в сохра-
нении и развитии межкультур-
ной коммуникации (к Году 
русского языка как языка 

Планируется издание 
сборника материалов «Ру-
мянцевские чтения — 2023» 
с размещением его в РИНЦ. 
Срок подачи материалов 
для включения в сборник — 
до 15 января 2023 г. Регистра-
ция участников с докладами, 
в том числе не вошедшими 
в сборник, — до 20 марта, ре-
гистрация без докладов — 
до 10 апреля 2023 г. 

Информация и регистра-
ция участников — на сайте 
РГБ (страница конференции: 
https://rumchteniya2023.rsl.ru / ).

Информационная под-
держка: журналы «Библио-
тековедение», «Обсерватория 
культуры», «Библиография 
и книговедение», «Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Ев-
разии», издательство «Паш-
ков дом». Контакты: e-mail: 
ivanovaea@rsl.ru; rum@rsl.ru; 
тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 
22–52. 

межнационального общения 
в Содружестве Независимых 
Государств); Собиратели, хра-
нители, исследователи: исто-
рия учреждений культуры 
в лицах; Вехи истории РГБ: 
195-летие учреждения Румян-
цевского музеума в Санкт-Пе-
тербурге и 160-летие откры-
тия читального зала в Мо-
скве; Рукописные и печатные 
памятники в фондах биб-
лиотек, их создание и быто-
вание; Дискуссионные вопро-
сы описания рукописей: над-
писи и записи; Научные инте-
ресы молодых исследовате-
лей и библиотека. 

Конференция пройдёт в оф-
лайн- и онлайн-режиме. К уча-
стию приглашаются специа-
листы библиотек, архивов, 
музеев, вузов, научно-иссле-
довательских институтов, из-
дательств, представители го-
сударственных структур и об-
щественных организаций. 
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Научная статья
УДК [01:061.1]:930.25(470)

Научно-библиографический архив 
Российской книжной палаты 

как источниковая база для публикаций 
по истории отечественного книжного 

дела и культуры
Светлана Александровна Карайченцева1,  

Елизавета Михайловна Сухорукова2

1 Российская государственная библиотека, Москва, Россия, kasvetlana53@mail.ru
2 Московский политехнический университет, Москва, Россия, 4sem@list.ru

Аннотация. Проведено подробное описание фондов Научнобиблиографического архива 
(НБА) и показана их роль в отражении истории Книжной палаты. Характеризуются публика-
ции архивных документов и материалов по истории отечественной библиографии и книго-
ведения в русле специальных издательских проектов Книжной палаты, в том числе книж-
ной серии РКП «Московские книжники и книжное дело: по архивам Книжной палаты». Осо-
бое внимание уделяется впервые вводимым в научный оборот документам.
Ключевые слова: Российская книжная палата (РКП), Научнобиблиографический архив 
(НБА) РКП, история, книжное дело, Д. Д. Языков, Н. М. Лисовский, Н. В. Чехов, Н. Ф. Яницкий, 
Н. В. Русинов, Е. И. Шамурин

RUSSIAN BOOK CHAMBER: HISTORY, PLANS, ACHIEVEMENTS

Original article

The Research and bibliographic archives  
of the Russian Book Chamber as a base  

of information source for publications about  
the history of domestic book business and culture

Svetlana A. Karaychentseva1, Elizaveta M. Sukhorukova2

1 Russian State Library, Moscow, Russia, kasvetlana53@mail.ru
2 Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia, 4sem@list.ru

Abstract. The comprehensive description of the funds of the Research and bibliographic archives 
is given and their role in reflection of the history of the Russian Book Chamber (RBC) is shown. 
The publications of archival documents and materials about the history of bibliography and 
bibliology are described and fully characterized including those collected in the book series 
of the RBC «Moscow bookmen and book business: by archives of the Book Chamber». Special 
attention is given to the documents put into scientific use for the first time.
Keywords: Russian Book Chamber (RBC), Research and bibliographic archives (RBA) of RBC, 
history, book business, D. D.  Yazykov, N. M.  Lisovskiy, N. V.  Chekhov, N. F.  Yanitskiy, N. V.  Rusinov, 
E. I. Shamurin
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личных отраслей 
книжного дела. 
В ней неизменно 
работали извест-
ные учёные-кни-
говеды.

Органиче ское 
сочетание тео рии 
и практики, тра-
диций и новиз-
ны, учёт отечест-

венной специфики и про грессивного 
мирового опыта — это те принципы, 
на которые во все времена опиралась 
много гранная и постоянно усложняв-
шаяся деятельность РКП, докумен-
тально зафиксированная в фондах её 
Научно-библиографического архива 
(НБА РКП).

Подробная опись дел Научно-биб-
лиографического архива РКП начина-
ется с материалов и документов 1917 г.: 
в разделе «Организационно-распоря-
дительная деятельность» хранятся ти-
пографские экземпляры постановле-
ния Временного правительства «Об уч-
реждениях по делам печати» (27 апр. 
1917 г.), «Наказа Книжной палате» ми-
нистра-председателя Временного пра-
вительства князя Г. Е. Львова и Обра-
щения первого директора Книжной 
палаты С. А. Венгерова к гражданам 
России и комиссарам Временного 
правительства. Два других раздела пред-
ставляют документы, связанные с дея-
тельностью в 1917 г. Русского библио-
графического общества и Государст вен-
ного книжного фонда. В последующие 
годы к этим разделам архивного фонда 
постепенно добавляются новые: «Со-
бирание и распределение печатных 
изданий (обязательный экземпляр)» 
(с 1918 г.), «Текущие государствен-
ные библиографические указатели» 
(с 1918 г.), «Планирование, отчётность 
и финансирование» (с 1920 г.), «Орга-
низация государственного хранения 
произведений печати (Архив печати)» 

Ро с с и й с к а я 
книжная па-
лата (РКП) 

105 последних лет 
являлась инфор-
мационным цент-
ром всего отечест-
венного книжного 
дела, осуществля-
ющим биб лио гра-
фи че ский и ста-
тистический учёт (и последующее веч-
ное хранение) образцов национальной 
издательской продукции, а также науч-
ные, методические и нормативные раз-
работки для всех отраслей книжного 
дела.

История РКП началась с того мо-
мента, когда Временное правитель-
ство ликвидировало Главное управле-
ние по де лам печати как орган государ-
ственной цензуры, приняв 27 апреля 
(12 мая) 1917 г. сразу два по станов-
ления. В первом из них — «О печати» — 
декларировалась свобода печати и тор-
говли печатной продук цией, а также 
устанавливались прави ла регистрации 
и порядок выпуска из даний в свет. 
Во втором — «Об учреждениях по де-
лам печати» — декларировалось созда-
ние Книжной палаты. 23 мая 1917 г. 
Временным правитель ством утвержда-
ется «Наказ Книжной палате», в кото-
ром детально сформулиро ваны поло-
жения об основных направ лениях дея-
тельности и первоочередных задачах 
Книжной палаты, ее структуре.

С Книжной палатой и её предше-
ственниками в лице Московского биб-
лиографического кружка (затем Рус-
ского библиографического общества 
и Русского библиологического обще-
ства) активно сотрудничали многие 
замечательные представители отечест-
венной и зарубежной филологии, биб-
лиографии, библиотековедения и дру-
гих отраслей гуманитарного знания, 
а также специалисты-практики из раз-

С. А. Карайченцева Е. М. Сухорукова
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ном деле конца XIX — начала XX в. 
(особое внимание при этом уделяется 
Русскому библиографическому и Рус-
скому библиологическому обществам). 
В следующих главах последователь-
но рассматриваются период создания 
и первоначального функционирования 
Книжной палаты в Петрограде (глава 2; 
1917–1920 гг.), её переезд и развёрты-
вание работы в Москве (глава 3; 1920–
1926 гг.), превращение Книжной пала-
ты во всероссийский библиографиче-
ский центр (глава 4; 1927–1935 гг.). 
В состав первого тома входят также 
подробный библиографический список 
использованных источников и обшир-
ные приложения, в том числе биб лио-
графический указатель «Непериодиче-
ские издания Русского библиографи-
ческого общества и Русского библио-
логического общества (1889–1931 гг.)» 
(Приложение 1), «Документы по исто-
рии Российской книжной палаты» (При-
ложение 2). Особый интерес для иссле-
дователей представляет первая часть 
«Описи дел Научно-библиографическо-
го архива РКП… 1916–1935 гг.» (При-
ложение 3).

Второй том, вышедший в том же 
2006 г., прослеживает всё более расши-
ряющуюся и усложняющуюся деятель-
ность Книжной палаты в период 1936–
1963 гг.: превращение Книжной палаты 
во Всесоюзную в предвоенные слож-
ные годы (глава 1; 1936–1941 гг.), са-
моотверженную работу в трагические 
годы Великой Отечественной войны 
(глава 2; 1941–1945 гг.), деятельность 
в послевоенный период (глава 3; 1946–
1953 гг.) и в годы хрущёвской «оттепе-
ли» (глава 4; 1954–1963 гг.). Во втором 
томе содержатся также библиографи-
ческий список использованных источни-
ков и вторая часть «Описи дел Научно- 
библиографического архива РКП…», 
охватывающая 1936–1950 гг.

Третий том монографии вышел 
в 2007 г. В нём детально отражена дея-
тельность Книжной палаты в послед-

(с 1920 г.), «Деятельность республи-
канских книжных палат» (с 1920 г.), 
«Научно-исследовательская и научно- 
методическая деятельность» (с 1920 г.), 
«Международный книгообмен» (с 1920 г.), 
«Выставочная деятельность» (с 1921 г.), 
«Деятельность Петроградского ин-
ститута книговедения» (1921 г.), «Го-
сударственная статистика печати» 
(с 1922 г.) и пр.

Российская книжная палата хранит 
в своём архиве не только разнообраз-
ные документы и материалы, отражаю-
щие её историю, но и приобретённые 
в разные исторические периоды лич-
ные архивы известных деятелей книж-
ного дела: библиографов и библиотека-
рей, книговедов и библиофилов, органи-
заторов и исследователей, теоретиков 
и практиков.

Фонды НБА РКП — источник, к ко-
торому неизменно обращались и обра-
щаются исследователи отечественного 
книжного дела. На основе архивных 
материалов подготовлены десятки дис-
сертационных исследований, моногра-
фий, множество научных статей (в том 
числе опубликованных в журнале «Биб-
лиография» — ныне «Библиография 
и книговедение»), посвящённых раз-
личным проблемам истории книжно-
го дела, книговедения, библиографии, 
статистики печати и пр. Есть публика-
ции, посвящённые самому НБА [см., 
к примеру, 1, 2, 3].

На базе архивных материалов к 90- 
летнему юбилею Книжной палаты была 
подготовлена фундаментальная мно-
готомная коллективная монография 
«История Российской книжной пала-
ты», охватывающая период с 1917 
по 2007 г. [4].

Первый том монографии, вышедший 
в 2006 г., открывается обширной гла-
вой, в которой содержится детальный 
обзор истоков и предпосылок создания 
Российской книжной палаты, анали-
зируется деятельность отечественных 
профессиональных объединений в книж-
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пертуара русской книги, по собиранию 
неизданных рукописных материалов 
по истории русской библиографии (ука-
зателей, теоретических работ), выпол-
нял переводы на русский язык (с ино-
странных языков и языков народов 
СССР) работ по теории и истории 
библиографии и библиографическо-
му источниковедению. В результате 
к 1941 г. Научный архив Всесоюзной 
книжной палаты пополнился рукопи-
сями и копиями рукописей, различ-
ными документами, имеющими большое 
историко-библио  гра  фи че ское значение. 
Собирались материалы о выдающихся 
русских библиографах и деятелях кни-
ги, таких как В. Г. Анастасевич, С. А. Вен-
геров, Г. Н. Геннади, П. П. Пекарский, 
Н. А. Рубакин, К. Н. Дерунов, П. А. Еф-
ремов, В. И. Межов, А. Н. Неустроев, 
Н. И. Новиков, В. С. Со пи ко в, А. Д. То-
ропов и др. Поступили на хранение 
личный архив Н. М. Лисовского (вклю-
чая его собственноручные записи лек-
ций по книговедению), личное дело 
Д. Д. Языкова (включая полный пере-
чень его произведений и неопублико-
ванных рукописей), архив Н. В. Ру-
синова.

Впервые научный архив как отдель-
ное подразделение был зафиксирован 
в отчёте за первое полугодие 1946 г., 
но сначала систематизацией архива 
в 1938 г. занялась А. Н. Верёвкина — 
в то время сотрудница Кабинета исто-
рии библиографии.

Великая Отечественная война на-
несла огромный ущерб Всесоюзной 
книжной палате. В феврале 1942 г. был 
составлен «Примерный перечень убыт-
ков, понесенных Всесоюзной книж-
ной палатой, в связи с бомбардиров-
кой немцами и пожаром 23 июля 1941 
года» [7].  

Сотрудница ВКП Е. И. Подъяполь-
ская в докладной записке от 11 сентя-
бря 1941 г., говоря, в частности, о по-
терях Кабинета библиографического 
источниковедения и истории библио-

ние периоды советской эпохи: период 
«развитого социализма» (глава 1; 
1964–1972 гг.), «застойные годы» (гла-
ва 2; 1973–1981 гг.), годы «перестрой-
ки» и «постперестройки» (глава 3; 
1982–1991 гг.) и постсоветский период 
(глава 4; 1992–2007 гг.).

Монографию дополнил выпуск двух 
томов архивных материалов [5], суще-
ственно усиливших информационный 
потенциал издания в целом (поскольку 
соответствующий раздел первого тома 
истории Книжной палаты дополнен 
редкими документами и материалами 
последующих периодов), и одного тома 
вспомогательных указателей, в котором 
содержатся именной и предметно-си-
стематический указатели ко всем трём 
томам монографии [6].

В 2011 г. РКП приступила к реали-
зации долговременного издательского 
проекта — выпуску специальной серии 
«Московские книжники и книжное 
дело: по архивам Книжной палаты», 
ставящей своей целью ввести в науч-
ный оборот неизвестные документы и ма-
териалы из фонда личных коллекций.

Формирование коллекции личных 
фондов Книжной палаты связано с де-
ятельностью созданного во второй по-
ловине 1938 г. Научно-ис сле до ва тель-
ского кабинета библиографии (во гла-
ве с И. Н. Кобленцем), задачей которого 
была научно-исследо ва тель ская и на-
учно-методическая работа в области 
биб лио гра фи че ского источниковеде-
ния, истории библиографии, биб лио-
гра  фи че ской классификации и описа-
ния. С начала 1940 г. задачи кабинета 
изменились. Работа по классификации 
и описанию была передана в специаль-
ные (постоянно действующие) комис-
сии, а кабинет был реорганизован в На-
учно-исследовательский кабинет биб-
лио гра фи че ского источниковедения 
и истории библиографии. Кабинет вёл 
работу по изучению источников рус-
ской библиографии и других материа-
лов, необходимых для составления ре-
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кументов постоянного и временного 
сро ков хранения». Список был состав-
лен 29 июня 1957 г. и утвержден ре-
шением ГАУ МВД СССР от 1 июля 
1957 г. К уничтожению выделялось 
284 дела за 1921–1953 гг. После работы 
бригады не обнаружено описей дел по-
стоянного и временного срока хране-
ния, акта документов на списание.

Позднее работа с архивом заклю-
чалась лишь в выполнении ее сотруд-
никами отдельных поручений руко-
водства Всесоюзной книжной палаты. 
В 1958 г. инспектор по кадрам Е. А. Де-
ноткина по указанию директора соста-
вила докладную записку «О состоянии 
архивных материалов в отделах и ре-
дакциях, Отделе книгохранения» (ве-
роятно, в отдел книгохранения были 
временно перевезены и архивные до-
кументы). К записке были приложены 
сведения о наличии архивных мате-
риалов в следующих подразделениях 
Книжной палаты: в отделе приёма 
и распределения произведений печати, 
справочно-библиографическом секторе, 
отделе статистики печати, научно-ме-
тодическом отделе, научно-книговед-
ческой библиотеке, бухгалтерии, канце-
лярии, отделе кадров. По отделу кад ров: 
«Все архивные материалы за прошлые 
годы по 1955 г. включительно обра-
ботаны и сданы в Архив Главполи-
графпрома на постоянное хранение». 
Е. А. Деноткина отметила, что «архив-
ные материалы, представляющие госу-
дарственную ценность, в большинстве 
своем лежат без надлежащего оформ-
ления и в неудовлетворенном состоя-
нии» [1, с. 89].

К 1970-м гг. Научно-методический 
архив (так он стал называться) вхо-
дит в состав научно-исследовательско-
го отдела по проблемам государствен-
ной библиографии (НИО госбиблио-
графии). С этого времени по 1980-е гг. 
двое сотрудников отдела следили за со-
хранностью фондов, выдачей докумен-
тов, составляли картотеки на имеющи-

графии, подчёркивала, что наиболь-
ший ущерб, который причинил пожар 
22–23 июля 1941 г. — это гибель ма-
териала «Personalia» и краеведческой 
библиографии, и утверждала, что восста-
новление материалов возможно, т. к. они 
являлись копией с печатных источни-
ков, но при условии развёрнутой рабо-
ты Кабинета.

Уже в первом полугодии послевоен-
ного 1946 г. была «проведена разбор-
ка общепалатского архива и отобраны 
дела и документы для научного архива 
Палаты. Выделено 136 досье по Perso-
nalia библиографов, разобран, систе-
матизирован и описан фонд Н. М. Ли-
совского. Приспособлен к инвентари-
зации и описанию фонд Н. Д. Русинова, 
выявлены первоисточники (инвен-
тарные листы, издательские списки) 
по периодике 1920–1932 гг. Скомплек-
тованы тематические досье “Законода-
тельство по обязательному экземпля-
ру”, “Книговедческая библиотека”, на-
чато комплектование досье “Личный 
состав сотрудников Палаты”, “Юбилей 
Палаты”. Заинвентаризованы 472 еди-
ницы хранения. Исполнители: А. Н. Ту-
рунов, И. Б. Грачева, О. Алексина» [8].

1940-е гг. — плодотворный период 
для научного архива. Большая роль 
в его систематизации, описании при-
надлежит А. Н. Турунову — советскому 
библиографу, краеведу. В 1945 г., ра-
ботая во Всесоюзной книжной пала-
те, Турунов провёл разборку, описание, 
инвентаризацию накопленного потенци-
ала вместе с вдовой Н. М. Лисовского — 
Эмилией Фёдоровной, которая занима-
лась разбором архива своего мужа [9].

Первая серьёзная попытка разобрать 
архив относится к 1957 г., когда с бри-
гадой архивных работников было за-
ключено трудовое соглашение на «вы-
деление документальных материалов 
с истекшими сроками хранения; со-
ставление отборочного списка на ото-
бранную макулатуру, с предоставле-
нием его в МВД СССР; обработку до-
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ность о новейших зарубежных дости-
жениях в области библиографии и кни-
говедения.

В фонде 1 проведены научная экс-
пертиза и научно-техническая обра-
ботка документов. На некоторые вет-
хие экземпляры составлены страховые 
копии. Описи документов выполнены 
в двух экземплярах, составлены также 
полистные указатели имён к фондам 
Н. М. Лисовского (314 с.), Н. Н. Аблова 
(53 с.), Н. В. Здобнова (58 с.), Н. А. Ру-
бакина (44 с.), Л. Б. Хавкиной (23 с.).

Фонд 1 расположен по специально 
разработанной схеме: I раздел — доку-
менты о фондообразователе (материа-
лы к биографии и т. д.); II — служеб-
ные и научные дела фондообразовате-
ля; III — переписка фондообразователя; 
IV — труды фондообразователя; V — 
материалы о фондообразователе (не-
крологи и т. д.).

5 февраля 1990 г. с подрядным отде-
лом ЦГАОР СССР (ГА РФ) был за-
ключен договор на проведение науч-
но-технической обработки документов 
за 1917–1985 гг. в помещении архива. 
Представленный к научно-технической 
обработке комплекс практически являл-
ся россыпью документов, разложенных 
в папки без всякой системы и распи-
санных на карточках.

Научно-техническая обработка про-
ходила в несколько этапов: первый — 
разборка документов и дел по годам, 
тематическим и предметным группам, 
сверка их на межфондовую дублетность, 
проведение экспертизы научной и прак-
тической ценности документов; вто-
рой — формирование дел и системати-
зация документов внутри дел; третий — 
дополнение описи дел документами, 
выявленными в фондах центральных 
государственных архивов.

В результате составлены опись № 1 
дел постоянного хранения за 1917–
1950 гг. в количестве 1185 дел; акт № 1 
о выделении к уничтожению докумен-
тов и дел, не подлежащих хранению, 

еся материалы (без какой-либо система-
тизации, экспертизы документов) и т. д. 
Комплектовался архив в эти годы ис-
ключительно работами НИО госбиб-
лиографии.

Затем архивом много лет никто 
не занимался. Особенно пострадал он 
от так называемых любителей старины. 
Было много украдено документов, фо-
тографий, марок. За выдачей никто 
не следил, и большинство исследовате-
лей даже не пытались делать ссылки 
на использованный материал [1, с. 90].

Упорядочение НБА началось с 1989 г., 
когда в переживавшей своего рода Ре-
нессанс Книжной палате появились 
возможности ввести должность заведу-
ющей архивом, чтобы навести там поря-
док. Эту роль исполняла Р. П. Власова. 
Её многолетняя работа началась с вы-
явления и обработки наиболее важных 
со всех точек зрения материалов лич-
ного происхождения — Personalia. 
В настоящее время фонд личного про-
исхождения № 1 (Personalia) насчиты-
вает около 200 имён и несколько тысяч 
документов, входящих в него. 

Именно в статьях Р. П. Власовой, 
опубликованных в журнале «Библио-
графия» [1, 2], даётся подробная ро-
спись архивного фонда Книжной пала-
ты. Всего в НБА РКП обработано во-
семь фондов, в том числе и коллекций 
документов.

В фонде 1 личного происхождения 
скопилось много подлинников, руко-
писей, черновиков, писем таких из-
вестных библиографов и книговедов, 
как Н. Н Аблов, Н. В. Здобнов, Н. П. Ки-
селев, В. П. Кругликова, Н. М. Лисов-
ский, И. Ф. Масанов, Н. А. Рубакин, 
Н. В. Русинов, К. Р. Симон, А. Д. Торо-
пов, Л. Б. Хавкина, Н. В. Чехов, Е. И. Ша-
мурин, Д. Д. Языков, Н. Ф. Яницкий.

Примечательно, что архив Н. М. Ли-
совского почти полностью находится 
именно в НБА РКП — это рукописи 
трудов, переводов, которые он неуто-
мимо делал, информируя обществен-
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С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова

фонд был назван коллекцией «краевед-
ной литературы», но при обработке на-
звание уточнилось: «Коллекция крае-
ведческой библиографии в деятель-
ности Российской книжной палаты». 
Материал подобран в алфавите загла-
вий и заголовков.

В фонд 3 «Переписка отдельных 
лиц (Personalia) с Российской книж-
ной палатой и некоторые служебные 
дела библиографов» включены письма 
библиографов, библиотекарей, учёных, 
академиков, писателей, обращавшихся 
в Книжную палату, издательство, редак-
цию журнала «Библиография» по во-
просам сотрудничества. Это или еди-
ничные документы, или комплекс до-
кументов, который по своей структуре 
не мог быть включен в фонд I Personalia, 
так как по характеру эти материалы со-
ставляют коллекцию.

В фонде 3 находится много докумен-
тов с автографами выдающихся учё-
ных, писателей, политических деятелей, 
известных личностей — В. Я. Брюсова, 
М. О. Меньшикова, А. Н. Несмеянова, 
И. В. Сталина, Н. Д. Телешова, С. А. Тол-
стой (внучки писателя) и др. Например, 
в НБА РКП имеется подпись В. Я. Брю-
сова на следующем документе:

«Дано Александру Мелентьевичу 
Кожебаткину в том, что им заявлено 
Московскому отделению Книжной пала-
ты, через Отдел печати, о регистрации 
его Издательства “Альциона”, находя-
щегося в доме № 6, кв. 6, по Остоженке, 
1-го Пречистенского Комиссариата.

Гербовый сбор уплачен.
Заведующий Московским Отде-

лением Книжной Палаты Валерий 
Брюсов.

20 сентября 1918 г.
№ 2012» (Ф. 3. Оп. 1. Д. 24).
Во время Великой Отечественной 

войны многие служащие Книжной па-
латы ушли добровольцами на фронт. 
О вкладе её сотрудников в Победу 
свидетельствует чудом сохранивший-
ся автограф И. В. Сталина:

за 1951–1985 гг.; историческая справка 
к фонду 2 за 1917–1950 гг. (М., 1991). 
Опись дополнена также сведениями 
о документах, относящихся к деятель-
ности РКП, которые хранятся в фон-
дах центральных государственных ар-
хивов Москвы.

В группу документов фонда 2 «Дела 
постоянного хранения» вошли копии 
декретов ВЦИК, постановлений СНК 
РСФСР, Наркомпроса РСФСР, прика-
зов Главлита и Книжной палаты, поло-
жения о Книжной палате и ее струк-
турных подразделениях; справки, до-
кладные записки о ее деятельности, 
направленные в вышестоящие орга-
низации, протоколы заседаний колле-
гии, правления, дирекции, стенограм-
мы и протоколы всероссийских биб-
лиографических съездов, совещаний 
директоров книжных палат, методиче-
ских совещаний, собраний, докладные 
записки руководству Книжной пала-
ты, акты обследования деятельности, 
штатные расписания и сметы расходов, 
перспективные и годовые планы и отче-
ты о деятельности, переписка с Нарком-
просом РСФСР, Госиздатом, Главнаукой, 
Главлитом и другими государственны-
ми учреждениями и общественными 
организациями, списки распределения 
комплектов обязательных экземпляров, 
статистические отчеты по учёту печат-
ной продукции, учебные планы и про-
граммы занятий. Этот фонд также пред-
ставляет историческую ценность, так 
как подобных документов в других ар-
хивах почти не сохранилось. 

К фонду I отнесен фонд краевед-
ческой библиографии, включающий 
47 ед. хр. Составлена опись 1. В данный 
фонд вошли материалы, собранные в раз-
ные годы, в основном в 1930–1940-е: 
например, документы Дальневосточной 
книжной палаты, Омской книжной па-
латы, основанной А. В. Колчаком. Боль-
шую часть коллекции составляют ра-
боты А. А. Мансурова и Н. И. Кригера 
по Рязанскому краю. Первоначально 
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Боднарский Богдан Степанович 
(1874–1968) — Ф. 1. Оп. 5. Д. 4; Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 1; Ф. 8. Оп. 1. Д. 48

Боровский Александр Александро-
вич (1887–1946) — Ф. 5. Оп. 1. Д. 5; 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 10

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–
1924) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 24

Владиславлев (Гульбинский) Игна-
тий Владиславович (1880–1962) — 
Ф. 1. Оп. 9. Д. 3

Глазунов Александр Константино-
вич (1865–1936) — Ф. 1. Оп. 35. Д. 145

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874–
1956) — Ф. 2. Оп. 1. Д. 798; Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 56

Годкевич Михаил Абрамович (1896–
1941) — Ф. 1. Оп. 11. Д. 1, 10

Дерунова Мария Константиновна 
(1903–1993) — Ф. 1. Оп. 12. Д. 5

Добровольский Лев Михайлович 
(1900–1963) — Ф. 1. Оп. 13. Д. 5

Здобнов Николай Васильевич (1888–
1942) — Ф. 1. Оп. 3. Д. 7; Оп. 14. Д. 11, 
19

Ильинский Леонид Константино-
вич (1878–1934) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 22

Кричевский Григорий Григорьевич 
(1910–1989) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 27 

Ловягин Александр Михайлович 
(1870–1925) — Ф. 7. Оп. 1. Д. 12

Малеин Александр Иустинович 
(1869–1938) — Ф. 1. Оп. 35. Д. 127; Д. 
205–213; Ф. 7. Оп. 1. Д. 12

Масанов Иван Филиппович (1874–
1945) — Ф. 1. Оп. 24. Д. 1; Оп. 75. Д. 3 

Масанов Юрий Иванович (1911–
1965) — Ф. 1. Оп. 25. Д. 4

Меньшиков Михаил Осипович (1859–
1918) — Ф. 7. Оп. 1. Д. 12

Модзалевский Борис Львович (1874–
1928) — Ф. 7. Оп. 1. Д. 12

Несмеянов Александр Николаевич 
(1899–1980) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 38

Никольский Николай Константи-
нович (1863–1936) — Ф. 1. Оп. 1. Д. 1; 
Оп. 35. Д. 205–213

Пропина Клара Иосифовна (1896–
1982) — Ф. 1. Оп. 32. Д. 2 

«Директору — товарищу Бендику
Секретарю парторганизации това-

рищу Самсонову
Секретарю Месткома товарищу 

Ефимовой
Секретарю Комитета ВЛКСМ това-

рищу Храбровой
Прошу передать работникам Все-

союзной Книжной палаты, собравшим 
23700 рублей на строительство танко-
вой колонны имени Михаила Василье-
вича Фрунзе, — мой братский привет 
и благодарность Красной Армии.

И. Сталин».
Дата указана карандашом в скобках: 

[1942–1944 гг.] (Ф. 3. Оп. 1. Д. 59). 
В фондах архива есть автограф 

внучки Л. Н. Толстого — Софьи Анд-
реевны Толстой — Есениной, кото-
рая долгое время (с 1940 по 1957 г.) 
возглавляла Государственный музей 
Л. Н. Толстого в Москве, на Пречистен-
ке. В письме от 8 мая 1951 г. она обра-
щается к директору Всесоюзной книж-
ной палаты Т. И. Куприянову с прось-
бой дать сведения за период с 1 января 
1949 г. по 1 мая 1951 г. об общем ти-
раже книг Л. Н. Толстого и языках, 
на которые переводились его произ-
ведения в СССР, а также о выпуске ро-
манов (количестве изданий и тира-
жей) «Война и мир», «Анна Карени-
на», «Воскресение» (Ф. 3. Оп. 1. Д. 52) 
[2, с. 85 ].

В настоящее время в фонд 3 входят 
59 документов. Составлен также спи-
сок автографов по всем фондам НБА 
РКП. Приведём лишь выборку из этого 
списка автографов [2, с. 87–88]:

Аблов Николай Николаевич (1882–
1942) — Ф. 1. Oп. 1. Д. 3, 6, 14 

Артисевич Вера Александровна 
(1907–1999) — Ф. 3. Oп. 1. Д. 4 

Балика Дмитрий Андреевич (1894–
1971) — Ф. 1. Оп. 2. Д. З 

Бахрушин Александр Александро-
вич (1865–1929) — Ф. 2. Оп. 1. Д. 94 

Березин-Ширяев Яков Федулович 
(1824–1898) — Ф. 1. Оп. 35. Д. 15 
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С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова

2. Снимки юбилеев, различных вы-
ставок.

3. Снимки сотрудников Россий-
ской книжной палаты (групповые 
и отдельные).

4. Снимки выдающихся библиогра-
фов, библиотекарей, а также деятелей 
культуры, связанных своей деятельно-
стью с библиографией или Книжной 
палатой.

5. Фотокопии изданий Книжной па-
латы и других произведений печати.

6. Документы по фотоархиву РКП.
Коллекция насчитывает более 100 

снимков.
Фонд снабжен справочным аппа-

ратом.
В фонде 5 собраны документы Нар-

компроса РСФСР. В основном это ма-
териалы 1922–1925 гг.: протоколы за-
седаний коллегий, положения, уста-
вы, схемы, распоряжения, присланные 
для сведения в РКП. Это копии, пред-
ставляющие несомненный интерес те-
перь уже не только для истории Книж-
ной палаты.

Был создан фонд материалов к биб-
лиографии работ В. И. Ленина (Улья-
нова), но он не имел описи, номера, 
дела не были сформированы. Решили со-
хранить его под названием «Ленин В. И. 
и Российская книжная палата». Фонду 
присвоен номер 6, составлена опись 1, 
насчитывающая 27 дел.

Фонд 7 — «Научные общества 
и Российская книжная палата» — 
включает 17 дел и по своей научной 
и библиографической ценности не усту-
пает фондам 1 и 2. Здесь имеются отчё-
ты Русского библиографического обще-
ства за 1907–1908, 1911–1915 и 1926 гг., 
письма его членов. Сохранились бланк 
общества, а также изобразительные 
материалы к выставке печатного дела 
в России.

Заслуживает внимания переписка 
представителей Русского библиоло-
гического общества и Общества дея-
телей печатного дела о праздновании 

Рубинштейн Сергей Леонидович 
(1889–1960) — Ф. 1. Оп. 42. Д. 1 

Рудомино Маргарита Ивановна 
(1900–1990) — Ф. 1. Оп. 141. Д. 2 

Смирнов-Сокольский Николай Пав-
лович (1898–1962) — Ф. 1. Оп. 47. Д. 1

Соловьев Василий Иванович (1890–
1939) — Ф. 1. Оп. 14. Д. 23 

Сталин Иосиф Виссарионович 
(1879–1953) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 59 

Телешов Николай Дмитриевич 
(1867–1957) — Ф. 1. Оп. 24. Д. 26

Толстая-Есенина Софья Андреевна 
(1900–1957) — Ф. 3. Оп. 1. Д. 52 

Хавкина Любовь Борисовна (1871–
1949) — Ф. 1. Оп. 63. Д. 6, 8–9 

Чаушанский Дмитрий Николаевич 
(1896–1957) — Ф. 1. Оп. 66. Д. 3

Чехов Николай Владимирович 
(1865–1947) — Ф. 1. Оп. 67. Д. 6

Чубарьян Оган Степанович (1908–
1976) — Ф. 1. Оп. 171. Д. 23

Шамурин Евгений Иванович (1889–
1962) — Ф. 1. Оп. 68. Д. 1; Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 10

Шляпкин Илья Александрович 
(1858–1918) — Ф. 1. Оп. 35. Д. 16 
(от 25 нояб. 1888 г.)

Яницкий Николай Федорович (1891–
1979) — Ф. 1. Оп. 3. Д. 1; Оп. 12. Д. 3; 
Оп. 14. Д. 3, 18; Ф. 3. Оп. 1. Д. 19, 40; 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 6; Ф. 6. Оп. 1. Д. 10; Ф. 8. 
Оп. 1. Д. 75

Фонд 4 образует «Коллекция фото-
документов Российской книжной па-
латы». В него включены фотографии, 
негативы, собранные в разные годы. Это 
снимки здания Книжной палаты на Но-
винском бульваре, здания на Кремлёв-
ской набережной и книгохранилища 
на Б. Коммунистической улице — в хра-
ме Мартина Исповедника. Наибольшую 
ценность представляют фотографии 
сотрудников Книжной палаты. Фото-
документы тщательно обработаны и рас-
положены по следующей схеме.

1. Снимки и негативы зданий Книж-
ной палаты и других учреждений 
культуры.
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тора (1909–1945) Швейцарской нацио-
нальной библиотеки в Берне; Й. Фор-
стиуса (1894–1964) — немецкого кни-
говеда, библиографа, библиотековеда; 
Г. Шнейдера (1876–1960) — немецко-
го библиографа и библиотекаря (пере-
вод его «Руководства по библиогра-
фии» сделан П. Х. Канановым) и дру-
гих авторов. Расположение материала 
в данном фонде в алфавите авторов 
и заглавий.

Таким образом, к настоящему вре-
мени в архиве обработано восемь фон-
дов, насчитывающих несколько тысяч 
единиц хранения.

В 2000 г. была начата обработка 
огромного массива научно-исследо-
вательских и других научных работ 
РКП за весь период её существования, 
но значительное число документов 
так и не было обработано — это мате-
риалы периода 1951–1995 гг., респуб-
ликанских книжных палат, различные 
инструкции, методические разработки, 
ГОСТы. К сожалению, эта работа была 
быстро свёрнута, а после ликвидации 
самостоятельного статуса Книжной 
палаты НБА был перемещён в Фон-
дохранилище обязательных экземпля-
ров в Можайск.

Однако хотя бы часть из этого бес-
ценного архива уже нашла своё отра-
жение в публикациях, среди которых 
особое место занимает так называемая 
«архивная серия».

Серия «Московские книжники 
и книжное дело: по архивам Книж-
ной палаты» давно и хорошо известна 
не только книговедам и историкам 
книжного дела, но и культурологам, 
архивистам, библиофилам и библио-
графам. В любой из семи книг, вы-
шедших под эгидой РКП с 2011 г., со-
держится масса впервые вводимой 
в научный оборот тщательно прове-
ренной архивной информации. Неиз-
менными остаются имена главного ре-
дактора серии — до сентября 2022 г. за-
местителя директора РКП по науке, 

200- летия русской периодической пе-
чати, а также Устав Русского библиоло-
гического общества от 1903 г. Все это 
подлинники.

Документы фонда 8 «Переводы и ори-
гинальные статьи» выделены из рос-
сыпи в процессе обработки НБА РКП. 
Фонд обработан в 1988 г. и дополнен 
в 2000 г. Всего в него вошло 189 дел. 
Большинство переводов относится 
к 1936–1944 гг. Наиболее ранний пе-
ревод сделан в 1927 г., последние — 
в 1969 г. Анализ описи этого фонда по-
казывает, что до и во время войны 
Книжная палата целенаправленно ор-
ганизовывала перевод лучших в мире 
работ в области библиографии, библио-
тековедения, книговедения, классифи-
кации и т. д. Привлекались не только 
переводчики, но и известные библио-
графы и книговеды — В. Н. Видман, 
Е. Д. Зайцева, Х. П. Кананов, Н. П. Ки-
селев, О. Н. Роведа, Л. Б. Хавкина, 
Л. Е. Эштейн.

Переведены правила каталогизации, 
применяемые в Баварской государст-
венной библиотеке в Мюнхене, Вати-
канской библиотеке, норвежских биб-
лиотеках. Среди переводов есть и такие, 
где рассматриваются законы об обяза-
тельном экземпляре различных стран — 
Болгарии, Германии, Румынии, Тур-
ции, Франции и др. Много переводов 
различных инструкций лучших биб-
лиотек Европы. Имеется работа анг-
лийского библиографа Т. Бестермена 
(1904–1976) «Истоки систематиче-
ской библиографии»; переводы работ 
У. У. Бишопа (1871–1955) — американ-
ского библиотековеда, теоретика по во-
просам каталогизации; Г. И. Блисса 
(1870–1955) — американского библио-
тековеда, теоретика в области библио-
течно-библиографической классифика-
ции; Д. Д. Брауна (1862–1914) — анг-
лийского библиотековеда, инициатора 
введения открытого доступа к фондам; 
М. Годе (1877–1949) — швейцарского 
библиотековеда и библиографа, дирек-
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С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова

В качестве приложения к изданию 
помещён некролог Д. Д. Языкова, напи-
санный Б. С. Боднарским и опублико-
ванный в № 3–4 «Библиографических 
известий» Русского библиографическо-
го общества за 1918 г.

Публикация рукописи Д. Д. Языко-
ва снабжена иллюстрациями, воспро-
изводящими наиболее интересные до-
кументы хроники, листы воспоминаний, 
вырезки из периодических изданий 
с пометками Д. Д. Языкова.

Основу второго выпуска серии со-
ставляет дневник одного из классиков 
отечественной науки о книге и книж-
ном деле — Н. М. Лисовского [11].

Книжная палата по праву гордится 
хранящимся в её Научно-библиогра-
фическом архиве весьма значитель-
ным по объёму фондом документов 
(221 дело), посвящённых жизни и дея-
тельности этого выдающегося отечест-
венного книговеда, библиографа, одно-
го из основоположников отечествен-
ной науки о книге и книжном деле. 
Наиболее крупный раздел этого фонда 
образуют материалы, связанные с педа-
гогической деятельностью (преподава-
нием курса книговедения) в Петербург-
ском университете (1913–1917 гг.), 
в Московском университете (1916–
1917 гг.), на библиотечных курсах Мо-
сковского городского народного уни-
верситета им. А. Л. Шанявского (1915–
1919 гг.). В основном это автографы, 
а также машинописные копии с прав-
кой самого Н. М. Лисовского, с много-
численными купюрами и вставками. 
Некоторые документы представляют 
собой записи лекций, сделанные сту-
дентом А. С. Поляковым.

Специальный блок личного фонда 
образуют документы, отражающие мно-
гостороннюю деятельность Н. М. Лисов-
ского в ряде обществ (Русском библио-
логическом, Русском библиографическом 
и пр.). В фонде хранятся документы, 
характеризующие участие Н. М. Ли-
совского в различных выставках, в том 

кандидата исторических наук К. М. Су-
хорукова и авторов-составителей ка-
ждой такой серийной книги (давно ра-
ботавших как совместители в РКП) 
С. А. Карайченцевой и Е. М. Сухоруко-
вой. Столь же стабильны изначально 
чётко установленные принципы отбо-
ра и редакционно-издательской подго-
товки основного текста, приложений 
и иллюстраций, справочно-поискового 
аппарата и других атрибутов подлин-
но научных изданий.

Основа первых двух книг серии «Мо-
сковские книжники и книжное дело: 
по архивам Книжной палаты» — мате-
риалы личных фондов Д. Д. Языкова 
и Н. М. Лисовского, имеющие дневни-
ковый характер и содержащие огром-
ное количество информации о самых 
разных фактах и персонажах отечест-
венной книжной культуры конца XIX — 
начала XX в. 

Серию открыла публикация уникаль-
ной рукописи «Годы жизни и трудов 
Д. Д. Языкова» [10], подготовленной 
самим библиографом, видимо, в нача-
ле 1918 г. и несомненно являющейся 
ядром фонда Дмитрия Дмитриевича 
Языкова в НБА РКП (Ф. 1. Оп. 75. 
Д. 1). Рукопись имеет сложную струк-
туру. Она включает краткие записи, 
фиксирующие основные, с точки зре-
ния автора, события его жизни за кон-
кретный год, которые сопровождаются 
(иллюстрируются и дополняются) раз-
личными документами и материала-
ми (в том числе деловыми бумагами). 
Фактически это не дневник, не подроб-
ные воспоминания, а хроника жизни 
и деятельности Дмитрия Дмитриеви-
ча и своего рода обзор личного архива 
библиографа.

Следуя авторской воле, составители 
постарались максимально сохранить 
предложенный Д. Д. Языковым поря-
док расположения материалов в этой 
хронике; в результате все тексты были 
распределены внутри каждого года по не-
скольким разделам.
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внимания автор дневника уделяет чте-
нию лекций по книговедению сначала 
в Петербургском университете, а затем 
в Москве. После 1917 г. целый ряд за-
писей посвящён бытовым проблемам — 
в частности, выселению из квартиры 
и возвращению в неё.

В примечаниях помещены сведе-
ния о людях, событиях, организациях, 
учреждениях, изданиях и т. п., упоми-
наемых в записях (всего 288 позиций).

Издание сопровождается докумен-
тальными иллюстрациями, которые 
представляют портреты Н. М. Лисов-
ского и других книговедов и библио-
графов, а также воспроизводят редкие 
публикации и документы.

Следующие три книги серии пред-
ставляют собой сборники разнообраз-
ных архивных биографических, биб-
лиографических и прочих материалов 
и посвящены Н. В. Чехову, Н. Ф. Яниц-
кому и Н. В. Русинову.

В коллекции личных архивных 
фондов сосредоточены не только ма-
териалы, имеющие отношение к непо-
средственным сотрудникам Книжной 
палаты, но и документы, касающиеся 
многочисленных деятелей книжного 
дела России, в разные годы сотрудни-
чавших с РКП, в том числе членов 
Учёного совета Книжной палаты всех 
основных периодов его существования. 
В этом разделе значительный интерес 
представляет фонд Н. В. Чехова, круп-
нейшего русского педагога, земского 
деятеля, историка русской детской ли-
тературы, профессора, долгие годы со-
трудничавшего с Книжной палатой. 
Разноплановые и интересные доку-
менты этого фонда, насчитывающего 
25 дел, позволяют, в частности, доста-
точно точно восстановить основные эта-
пы жизни и деятельности Н. В. Чехова.

Основу сборника, вышедшего в се-
рии в 2012 г. [12], составляют хранящи-
еся в архиве биографические материа-
лы (в том числе автобиография 1940 г.) 
и материалы, связанные с празднова-

числе Всероссийской выставке печат-
ного дела 1895 г., выставках произведе-
ний печати 1913, 1914 гг., Международ-
ной выставке печатного дела и графи-
ки в Лейпциге 1914 г. Отдельные блоки 
в архивном фонде составляют доку-
менты, относящиеся к изданию фунда-
ментального труда «Русская периоди-
ческая печать» и диаграмм периоди-
ческой печати, а также материалы, 
связанные с редактированием и изда-
нием журнала «Библиограф». Архив-
ный фонд дополняют рукописные пе-
реводы трудов западноевропейских 
авторов по вопросам библиографии, 
библиотековедения, книговедения, 
книжной торговли и др., выполненные 
Н. М. Лисовским в разные годы, и ма-
териалы, относящиеся к деятельности 
Н. М. Лисовского как музыканта-ис-
полнителя (певца), музыкального кри-
тика, библиографа музыкальных из-
даний. Самостоятельным разделом 
в личный фонд Н. М. Лисовского вхо-
дит обширная подборка газетных и жур-
нальных вырезок публикаций статей 
самого Н. М. Лисовского и публикаций, 
посвящённых его жизни и деятельно-
сти, в том числе юбилеям.

Дневник Н. М. Лисовского уника-
лен: записи велись с 1864 по 1920 г., 
стиль дневниковых записей весьма ла-
коничен и не меняется на протяжении 
всей жизни учёного. Это фиксация 
знакомств, встреч, деловых отношений, 
особенно в период издания журнала 
«Библиограф», дружбы Н. М. Лисов-
ского с самыми разными людьми, за-
писи о денежных расчётах, о дарении, 
обмене, продаже работ Н. М. Лисовско-
го, прежде всего знаменитой «Русской 
периодической печати». В дореволю-
ционный период Н. М. Лисовский не-
сколько раз выезжал за границу, и хро-
ника этих путешествий также нашла 
отражение в дневнике. Фиксируется 
и участие Н. М. Лисовского в различ-
ных обществах, выставках, комиссиях, 
в том числе советского времени. Много 
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С. А. Карайченцева, Е. М. Сухорукова

время для деятельности Книжной па-
латы имел вопрос об обязательном 
экземпляре, которому Н. Ф. Яницкий 
постоянно уделял большое внимание. 
Публикуемые в данном разделе доку-
менты демонстрируют это достаточно 
убедительно. В результате активной 
деятельности Книжной палаты и её 
директора был подготовлен и утверж-
дён комплекс законодательных доку-
ментов, послуживших основой для со-
здания одной из лучших в мире систем 
обязательного экземпляра.

Ещё одно направление деятельно-
сти Книжной палаты — выпуск в 1929 г. 
журнала «Библиография», одного из ста-
рейших книжных изданий нашей стра-
ны. Н. Ф. Яницкий был его первым ре-
дактором, и его размышления о задачах 
и программе планируемого издания, 
а также небольшие редакторские заме-
чания на предлагаемые к публикации 
статьи представляют в настоящее вре-
мя несомненный интерес. Журнал из-
начально задумывался как научно-про-
фессиональное, тесно связанное с биб-
лиографической практикой издание, 
каковым он является и по сей день.

В отдельный раздел вынесены до-
клады директора Книжной палаты  
на I (1924 г.) и II (1926 г.) Всерос-
сийских библиографических съездах. 
Н. Ф. Яницкий был в числе активных 
организаторов и председателем этих 
съездов, на которых выступал с докла-
дами о задачах государственной биб-
лиографии и статистики печати. Съезды 
имели большое значение для дальней-
шего развития библиографии, поэтому 
авторы-составители, помимо собствен-
но текстов четырёх докладов, включили 
в издание материалы прений и тексты 
резолюций, тем более что в обсуж-
дении принимали участие такие ко-
рифеи отечественного книговедения 
как М. Н. Куфаев, А. Г. Фомин, Н. Ю. Уль-
янинский, А. И. Малеин.

В 2014 г. в серии вышел сборник 
о Н. В. Русинове [14] — приверженце 

нием 75-летнего юбилея и 50-летия 
литературной и научно-педагогической 
деятельности в 1940 г. (телеграммы, 
письма и другие приветствия, а также 
развёрнутые стенограммы юбилейных 
заседаний, проходивших в Московском 
Клубе писателей, в Государственном 
институте школ, освещающие различ-
ные аспекты деятельности учёного).

Публикацию архивных материа-
лов предваряет опись личного фонда 
Н. В. Чехова. Представляет интерес 
и библиографический указатель трудов 
Н. В. Чехова, составленный его дочерью 
Е. Н. Чеховой в 1930-е гг. и фиксирую-
щий 601 публикацию автора за период 
1890–1931 гг. Издание традиционно 
сопровождается реально-исторически-
ми комментариями, алфавитным ука-
зателем имён, названий периодических 
изданий, организаций и учреждений, 
а также документальными иллюстра-
циями.

Четвёртая книга серии посвящена 
Николаю Федоровичу Яницкому [13], 
известному учёному, доктору геогра-
фических наук, профессору, одному 
из первых директоров Российской книж-
ной палаты, возглавлявшему её после 
С. А. Венгерова и Б. С. Боднарского 
в 1921–1931 гг. и сделавшему очень 
много для превращения Книжной па-
латы в крупнейший научно-библиогра-
фический центр СССР.

Самым объёмным и насыщенным 
фактической информацией стал раз-
дел, посвящённый основным направле-
ниям деятельности Книжной палаты 
периода её становления. Это прежде 
всего докладные записки, отчёты о рабо-
те, документы об обследовании Книж-
ной палаты, представляющие как ма-
териалы начала 1920-х гг. (времени 
значительной реорганизации Книж-
ной палаты, проведённой под руковод-
ством Н. Ф. Яницкого), так и конца 
1920-х — начала 1930-х гг. (периода по-
следних лет его директорства). Следует 
отметить, что решающее значение в это 
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1937 гг. и в 1945–1949 гг., занимая раз-
ные должности, в том числе редактора 
«Книжной летописи» (с 1923 г.) и за-
местителя директора Книжной палаты 
по научной части (с 1932 г.).

Архивный фонд Е. И. Шамурина де-
лится на шесть разделов и насчитывает 
62 дела с документами 1921–1962 гг. 
Данный сборник традиционно для се-
рии «Московские книжники и книж-
ное дело: по архивам Книжной палаты» 
начинается с публикации описи архив-
ного фонда учёного. 

Основной раздел сборника — «Об-
зоры деятельности Книжной палаты 
в разные периоды». Здесь представ-
лены статьи о Книжной палате 1923 г. 
для журнала «Печать и революция» 
и для доктора Лемана Лукаса, харак-
теризующие первые годы становления 
Книжной палаты в Москве. Приводит-
ся текст малоизвестной и сравнитель-
но небольшой брошюры 1930 г. о воз-
никновении и деятельности Книжной 
палаты. В этой работе коротко, но очень 
информативно, на основе использова-
ния большого количества источников 
охарактеризованы многочисленные 
направления деятельности Книжной 
палаты за первое десятилетие её суще-
ствования в Москве. Рассказывается 
о предпосылках создания подобного 
учреждения, о системе обязательного 
экземпляра и его распределении, о ещё 
актуальном в конце 1920-х — начале 
1930 гг. международном книгообмене 
(сотрудничали с 23 странами) и Госу-
дарственном книжном фонде национа-
лизированных после Октябрьской ре-
волюции книжных собраний, о летопи-
сях, ежегодниках и печатных карточках 
Книжной палаты, о статистике печати 
и проблеме создания репертуара книги 
СССР, о картотеках и каталогах Книж-
ной палаты, её архиве и о «лучшей 
и единственной по полноте в СССР 
специальной книговедческой библио-
теке» (более 15 тыс. томов специальной 
русской и иностранной литературы), 

и пропагандисте УДК, члене Между-
народного библиографического инсти-
тута, главном индексаторе Книжной 
палаты в 1923–1940 гг.

Личный фонд Н. В. Русинова доста-
точно обширен и насчитывает 102 дела. 
В составе фонда немногочисленные 
биографические материалы (в том 
числе записные книжки за 1923, 1928, 
1931 гг.) и не только разнообразные до-
кументы, иллюстрирующие служебную 
деятельность Н. В. Русинова, его рабо-
ту в архивном деле, борьбу за внедре-
ние универсальной десятичной класси-
фикации в разные периоды его жизни, 
но и материалы, позволяющие пред-
ставить диапазон научных интересов 
этого незаурядного человека.

Основной блок документов разных 
лет, вошедших в сборник, посвящён 
деятельности, связанной с внедрением 
в отечественную практику международ-
ной десятичной классификации. Наи-
больший интерес представляют впер-
вые публикуемые материалы работы 
комиссий Книжной палаты по исполь-
зованию десятичной классификации 
в СССР (охватывают периоды 1927–
1931 гг. и 1937 г., включают избранные 
протоколы и журналы заседаний, те-
зисы докладов и сообщений Н. В. Ру-
синова, отдельные классификаторы), 
а также отчёт о единственной загра-
ничной командировке 1923 г. 

В состав издания традиционно 
включены необходимые комментарии 
и алфавитный указатель встречаю-
щихся в тексте имён, названий перио-
дических изданий, организаций и уч-
реждений, а также иллюстративный 
материал.

В 2015 г. увидел свет сборник, по-
свящённый Евгению Ивановичу Ша-
мурину (1889–1962 гг.) [15], доктору 
педагогических наук, профессору Мо-
сковского библиотечного института, 
долгие годы проработавшему в Книж-
ной палате. Е. И. Шамурин был со-
трудником Книжной палаты в 1921–
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ёмкой работе по сличению и срав-
нению многих текстов, их датировке 
и расшифровке, подбору разрозненных 
и фрагментарных материалов в соот-
ветствии с логичной схемой их пред-
ставления. В обширном предисловии 
основной акцент сделан на роли и зна-
чении педагогической деятельности не-
утомимого первопроходца в теории 
отечественного книговедения и на ха-
рактеристике всех доступных в РКП 
архивных материалов по этой теме.

В лекциях Н. М. Лисовского была 
сконцентрирована практически вся из-
вестная к началу XX в. мировая исто-
рия письменности и бумаги, книгопе-
чатания и книготорговли, библиографии 
и библиотечного дела, библиофильства 
и законодательного обеспечения книж-
ного дела. Человек энциклопедических 
знаний, увлечённый и щедрый пропа-
гандист книжной культуры — таким 
предстаёт перед нами Н. М. Лисовский, 
призывая без лишних и ненужных 
здесь слов или лозунгов следовать его 
примеру в выборе своего дела в жизни.

Лекции Н. М. Лисовского не только 
чрезвычайно интересны своим содер-
жанием и формой подачи, но и вполне 
актуальны для использования в со-
временном учебном процессе при изу-
чении общемировой и отечественной 
книжной культуры — ведь подлинное 
знание не устаревает.

В настоящее время завершается 
работа над очередной, уже 8-й по счё-
ту книгой в данной серии. Речь идёт 
о толковом словаре русских терминов 
по книжному делу, который готовила 
к печати целая группа выдающихся 
специалистов-книжников (как сотруд-
ников Книжной палаты, так и специ-
ально привлеченных к этой работе учё-
ных) в рамках созданной в 1936 г. 
во Всесоюзной книжной палате терми-
нологической комиссии. Инициатором 
данного проекта была Л. Б. Хавкина, 
обратившаяся 31 мая 1936 г. в ВКП 
с письмом, в котором был представлен 

о справочно-библиографическом обслу-
живании и научно-методической ра-
боте, об организации библиографиче-
ских курсов, о собственной типографии 
и выпуске библиографических трудов, 
о Книжной палате как научно-орга-
низационном центре библиографии 
РСФСР, организаторе библиографи-
ческих съездов и совещаний палат со-
юзных республик, о деятельности её 
Учёного совета и о так называемой «мас-
совой работе» (организация выставок 
книги, издание популярных брошюр, 
проведение лекций и экскурсий). Один 
из основных документов, посвящённых 
истории Книжной палаты, — это объ-
ёмная, дающая представление об эта-
пах развития Книжной палаты за дли-
тельный период времени и характери-
зующая её состояние на послевоенный 
период статья Е. И. Шамурина «Все-
союзная книжная палата и развитие 
советской государственной библиогра-
фии. 1917–1945 годы». Она была проре-
цензирована Ю. И. Масановым и опуб-
ликована с учётом пожеланий рецен-
зента в сборнике «Сорок лет советской 
государственной библиографии (1920–
1960)» (М., 1960). 

Как и предыдущие книги серии, 
сборник сопровождается алфавитным 
указателем имён, названий периодиче-
ских изданий, организаций и учрежде-
ний. Текст проиллюстрирован фото-
графиями Е. И. Шамурина (в том числе 
из архива Книжной палаты), снимка-
ми титульных листов и обложек его 
работ, архивных документов.

Седьмая и пока последняя из выпу-
щенных книг [16] выделяется не толь-
ко объёмом (а это два тома вместо 
обычного одного), но и сложностью 
подготовки разрозненных черновых ра-
бочих материалов «для сугубо внут-
реннего пользования», никак не пред-
назначенных самим их автором — 
Н. М. Лисовским к публикации.

Авторы-составители посвятили не-
мало лет очень тщательной и трудо-
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приостановлена, и словарь к печати 
в полном объеме подготовлен не был. 

Сохранившиеся материалы этой 
комиссии, хранящиеся в НБА Россий-
ской книжной палаты (ныне вошедшей 
в состав Российской государственной 
библиотеки) собраны в конволют, со-
стоящий из машинописных экземпля-
ров целого ряда документов, скреплен-
ных в единый блок. Следует сказать, 
что, хотя на титульном листе словарь 
обозначен как «Термины. Словарь биб-
лиографических терминов», на самом 
деле здесь присутствует терминосисте-
ма всего книжного дела, о чем свиде-
тельствует и авторский коллектив раз-
работчиков (далеко не все известны 
прежде всего своей библиографической 
деятельностью), и собственно представ-
ленные термины. 

Определения терминов имеют раз-
ный объём и стиль изложения. Часть 
из них лишена перевода на какой-либо 
из трёх иностранных языков, а иногда — 
вообще без него. Тексту в целом не хва-
тает общего редактирования. И, тем не ме-
нее, даже в силу таких недостатков этот 
архивный материал позволяет увидеть 
разные авторские стили и подходы к ре-
шению общей задачи.

В послевоенный период работы 
по составлению словаря пытался воз-
обновить Научно-методический от-
дел Всесоюзной книжной палаты, но, 
как уже отмечалось, такой словарь, 
подготовленный коллективом авторов, 
так и не вышел. 

Все вышесказанное иллюстрирует 
огромный и далеко не исчерпанный 
информационный потенциал архивных 
фондов и документов по книжному 
делу, хранящихся в архиве РКП, в на-
стоящее время переданном Российской 
государственной библиотеке, что, с на-
шей точки зрения, делает перспектив-
ным продолжение выпуска архивной 
серии.

Но, как выяснилось сегодня, хра-
нение НБА в Можайске привело к зна-

проект многоязычного терминологиче-
ского словаря с обоснованием необходи-
мости его издания. Возглавил терми-
нологическую комиссию заместитель 
директора ВКП по научной работе 
Е. И. Шамурин. Членами комиссии были 
широко известные книговеды, библио-
графы, библиотековеды — Н. Н. Аблов, 
П. Х. Кананов, К. Р. Симон, М. И. Щел-
кунов, Л. В. Трофимов и др. Предпола-
галось создание словаря с определени-
ем каждого выбранного термина на рус-
ском языке (и даже основных языках 
народов СССР — для этого предпола-
галось привлечь к работе книжные па-
латы республик), сопровождаемое пе-
реводом его на английский, немецкий 
и французский языки. 

Работа над проектом началась не-
замедлительно и велась очень интен-
сивно. На первом этапе приглашённы-
ми к непосредственному участию в ра-
боте специалистами были составлены 
предварительные словники по отдель-
ным разделам: Е. И. Шамурин составил 
словники по каталогизации (77 пози-
ций), библиографии и книговедению 
(68), Л. Б. Хавкина — по технике биб-
лиотечного дела (35 позиций) и его 
теории (26). К. Р. Симон — по класси-
фикациям (17 позиций), М. И. Щел-
кунов — по издательскому и типограф-
скому делу (222), а также по конкретным 
видам и родам изданий и экземплярам 
тиража (149), особенностям производ-
ственных процессов (29). 

Уже в октябре 1936 г. появляется 
составленный Л. Б. Хавкиной сво-
дный словник, насчитывающий около 
670 терминов, вскоре дополненный 
еще 60 терминами. Члены комиссии 
приступили к составлению словарей, 
которые и были представлены в Книж-
ную палату. Однако работа не была до-
ведена до конца. 1937 г. — тяжелый пе-
риод как в истории нашей страны, так 
и в истории Книжной палаты. Начались 
«чистки», увольнения, аресты. Рабо-
та терминологической комиссии была 
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шению сложившейся ситуации, посколь-
ку у РГБ здесь должно быть больше 
заинтересованности и реальных ре-
сурсов, чем у её предшественника. 

чительному ухудшению состояния мно-
гих материалов этого бесценного архи-
ва. Будем надеяться, что всё же будут 
предприняты реальные меры по улуч-
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основные характеристики и особенности современного состояния книжной торговли в ре-
гионе, раскрыты особенности адаптации элементов книготорговой инфраструктуры к по-
следствиям пандемии. Определены способы оптимизации развития книгораспространения 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
Ключевые слова: «Культурная карта России. Литература. Чтение», инфраструктура для чте-
ния, книготорговая инфраструктура, Сибирь, Дальний Восток
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Bookselling infrastructure in Siberia and the Far East in 2019–2021
(based on the materials of the project «Cultural map of Russia. Literature. Reading»)
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Abstract. The article is based on the materials of the next stages of the project «Cultural map of Russia. 
Literature. Reading» the state of the bookselling infrastructure of the SiberianFar Eastern region in 2019–
2021 and has been analyzed. The aggregate infrastructure of book distribution, the availability of 
bookstores are characterized. The leaders and outsiders among the subjects of the Federation of Siberia 
and the Far East have been identified. The main characteristics and features of the current state of the 
book trade in the region are summarized, the peculiarities of the adaptation of the elements of the 
bookselling infrastructure to the consequences of the pandemic are revealed. The ways of optimizing 
the development of book distribution in the Siberian and Far Eastern Federal Districts are determined.
Keywords: «Cultural map of Russia. Literature. Reading», reading infrastructure, bookselling infra-
structure, Siberia, Far East



109

К
Н

И
ГО

т
О

Р
ГО

В
А

я
 И

Н
Ф

РА
С

т
Р

У
К

т
У

РА
 В

 С
И

Б
И

Р
И

 И
 Н

А
 Д

А
Л

Ь
Н

Е
М

 В
О

С
т

О
К

Е
 В

 2019 –
2021 гг. 

О. Н. Альшевская, С. Ю. Зорина

стики и корреля-
ционный анализ.

Методика рас-
чета индекса раз-
вития инфраст рук-
туры для чтения 
в рамках проекта 
основана на пока-
зателях, характе-
ризующих состо-
яние трех ключе-

вых элементов инфраструктуры для чте-
ния: «Продвижение и информирова-
ние. Литературный потенциал регио-
на» (25 %), «Доступность и качество 
библиотечных фондов» (30 %), «Состо-
яние инфраструктуры книгораспрост-
ранения» (45 %). Последний комплект 
(45 %), включающий основные каналы 
продаж бумажных книг, является наи-
более весомым показателем при расче-
те индекса и, таким образом, книгорас-
пространение оказалось одним из основ-
ных объектов исследования при реали-
зации проекта. Первый из двух авторов 
статьи была куратором проекта по Си-
бири и Дальнему Востоку и на протя-
жении 2017–2021 гг. осуществляла мо-
ниторинг книготорговых предприятий 
региона. Всего было охвачено 1500 рес-
пондентов из 28 городов Сибири и 14 го-
родов Дальнего Востока с населением 
свыше 75 тыс. человек и около 500 рес-
пондентов из малых городов и поселе-
ний региона.

Проект вызывает большой интерес 
профессионального и научного сооб-
ществ. Обзор и анализ итогов текущих 
этапов «Культурной карты России» дан 
в публикациях руководителей и экс-
пертов проекта [3, с. 111–124; 4, с. 380–
390 и др.], его результаты регулярно 
освещались на страницах журнала 
«Книжная индустрия» [5, с. 18–19; 6, 
с. 16–23; 7, с. 14–25; 8, с. 18–25; 9, с. 13–
21; 10, с. 26–31; 11, с. 22–31; 12, с. 52–
60; 13, с. 48–54 и др.], обсуждались 
в научной [14, с. 107–109; 15, с. 14–20; 

Федераль-
ный про-
ект «Куль-

турная карта Рос-
сии. Литература. 
Чтение», реализу-
емый журналом 
«Книжная инду-
ст рия» при под-
держке Российско-
го книжного сою-
за (РКС), Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ (до 2021 г. Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям) направлен на совершен-
ствование информационного обмена 
и повышение прозрачности книжной 
отрасли. Сведения о количественных 
и качественных показателях развития 
элементов инфраструктуры для чтения 
как на уровне регионов, так и в целом 
по стране необходимы для выработки 
государственной политики в области 
книжного дела, востребованы профес-
сиональным сообществом для форми-
рования и оптимизации маркетинго-
вой тактики и стратегии. 

Основной целью проекта «Культур-
ная карта России. Литература. Чтение» 
является оценка состояния инфраст рук-
туры для чтения в субъектах РФ, выяв-
ление потенциала ее развития для по-
вышения качества чтения и обеспече-
ния доступа к культурному наследию 
и интеллектуальному капиталу [1, с. 3]. 
Разработка интегрального индекса раз-
вития инфраструктуры для чтения в ре-
гионах представляет собой многоэтапный 
процесс, включающий поиск подходов 
и отбор параметров для формирования 
рейтинга, обозначение критериев оцен-
ки различных объектов инфраструкту-
ры [2, с. 302–310], дальнейший учет ре-
зультатов мониторинга и информации 
анкет субъектов Федерации, прислан-
ных на конкурс «Самый читающий реги-
он», консолидирование данных стати-

О. Н. Альшевская С. Ю. Зорина
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тельно сократилось количество киосков 
печатной продукции — в некоторых ре-
гионах до 35–50 %. Снижалось (до 20,2 % 
за 2020–2021 гг.) и число отделений 
«Почты России» с присутствием книг 
в ассортименте торгового отдела. Важ-
но отметить, что книжная продукция 
в этих сегментах представлена незна-
чительно. Напротив, в последние годы 
произошел рост числа непрофильных 
магазинов с присутствием книг в ас-
сортименте — крупных сетевых струк-
тур «Ашан», «FixPrice», «Светофор», 
«Маяк» и др.: к началу 2021 г. действо-
вало более 27 тыс. объектов по стра-
не. Большая часть из них располо-
жена в европейских регионах страны 
(Центральном, Южном, Приволжском 
и Северо-Запад ном федеральном окру-
гах), но в Сибири и на Дальнем Восто-
ке сетевые ретейлеры также активно 
развиваются. 

В Сибирско-Дальневосточном ре-
гионе книжная торговля представлена 
всеми действующими на современном 
книжном рынке каналами — магази-
нами, киосками, отделами (в супер-
маркетах, дискаунтерах, отделениях по-
чты и др.), интернет-магазинами и др. 
Их совокупное количество в регионе 
в 2021 г. составляло 14 500 предпри-
ятий: Сибирский федеральный округ 
(СФО) — 10046, Дальневосточный 

16, с. 19–28; 17, с. 46–52 и др.] и отрас-
левой прессе. 

События 2019–2021 гг. (пандемия 
коронавируса COVID — 19), спровоци-
ровав кризисные явления во всех сфе-
рах жизни, нанесли урон и книжной 
индустрии страны, значимо отрази-
лись на региональном книгораспро-
странении. 

По данным проекта «Культурная кар-
та России. Литература. Чтение» в це-
лом по стране в 2021 г. инфраструкту-
ру книгораспространения составляли 
75 324 объекта, среди них: книжных 
магазинов — 5 289, киосков печатной 
продукции — 15 273, непрофильных 
магазинов с присутствием книг в ассор-
тиментной карте — 27 075, отделений 
почты с книжным ассортиментом — 
27 687 [18, с. 17].

Книжные магазины занимают не-
большую долю в совокупной инфра-
структуре книгораспространения (7 %). 
В 2019–2021 гг. в целом по стране ко-
личество книжных магазинов уменьши-
лось незначительно — на 3,6 % (с 5486 
до 5289) (таблица 1). Количественно 
преобладающие объекты (киоски пе-
чатной продукции, непрофильные ма-
газины с присутствием книг в ассорти-
менте, отделения почты с книжным ас-
сортиментом) в 2019–2021 гг. имели 
разные показатели изменений. Значи-

Таблица 1 
Книготорговая инфраструктура РФ, СФО, ДФО в 2019 г. и 2021 г. 

Охват 
терри-
тории

2019 г. 2021 г.

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Коли-
чество 

объектов 
книготор-

говли

из них 
книж-

ных ма-
газинов

Обеспе-
ченность 

населения 
книжными 
магазинами

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Коли-
чество 

объектов 
книго-

торговли  

из них 
книжных 
магази-

нов

Обеспе-
ченность 

населения 
книжными 
магазинами

РФ 78810 5486 26750 75324 5289 27637
СФО 
и ДФО

25361,88 15465 1161 21844
25127, 90

14500 997 25203

СФО 17173,31 10874 697 24638 17004,00 10046 599 28387

ДФО 8188,57 4591 464 27114 8123,90 4454 398 20411
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присланных на конкурс «Самый чита-
ющий регион», в 2019–2021 гг. в целом 
по стране количество книжных мага-
зинов сократилось на 3,6 %. В Сибири 
и на Дальнем Востоке сокращение 
было более значительным — около 
14 % (с 1161 до 997). Необходимо отме-
тить, что в некоторых субъектах Феде-
рации (Республика Бурятия, Амурская 
область) совокупное число книготор-
говых объектов увеличилось. 

В 2021 г. лидерами по совокупному 
количеству действующих книготорго-
вых объектов являлись Новосибирская 
(2476), Кемеровская (1497), Иркут-

федеральный округ (ДФО) — 4454 
(таблица 1).

В 2019–2021 гг. в целом по стране 
книготорговая инфраструктура сокра-
тилась на 4,4 %, в Сибири и на Дальнем 
Востоке уменьшение было значитель-
нее — на 6,24 %; при этом книгораспро-
странение СФО пострадало больше — 
падение составило 7,62 % (ДФО — 
около 3 %). Наибольшее снижение со-
вокупного количества книготорговых 
объектов в СФО произошло в респуб-
ликах Тыва, Хакасия, Красноярском 
крае; в ДФО — в Забайкальском и При-
морском краях. По материалам анкет, 

Таблица 2 
Книготорговая инфраструктура СФО в 2019 и 2021 гг.

СФО 

2019 г. 2021 г.

Чис-
лен-

ность 
насе-

ления, 
тыс. 
чел. 

Коли-
чество 
объек-

тов кни-
готор-
говли

из них 
книж-

ных 
мага-
зинов

Обеспе-
ченность  

насе-
ления 
книж-
ными 

магази-
нами

Числен-
ность 
насе-

ления, 
тыс. чел.

Коли-
чество 

объектов 
книго-

торговли

из них
книж-

ных ма-
газинов

Обе-
спечен-
ность  
насе-
ления 
книж-
ными 

магази-
нами 

Республика 
Алтай

218,87 174,00 13 16937 221,00 168,00 13 16996

Алтайский 
край

2332,81 1386,00 146 15980 2296,40 1306,00 73 31457

Иркутская 
область

2397,76 1501,00 130 18394 2375,00 1454,00 131 18130

Кемеровская 
область

2674,26 1558,00 72 36915 2633,50 1497,00 73 36075

Красноярский 
край

2874,02 873,00 83 34626 2855,90 750,00 78 36614

Новосибирская 
область

2793,38 2693,00 103 27120 2785,80 2476,00 71 39237

Омская 
область

1944,20 1144,00 63 31075 1903,70 1077,00 63 30217

Томская 
область

1077,42 1120,00 41 26324 1070,30 1100,00 62 17264

Республика 
Тыва

324,42  110,00 10 32738 330,40 52,00 5 66074

Республика 
Хакасия

536,17  315,00 36 14841 532,00 166,00 30 17735

 Итого 17173,31 10874,00 697 24638 17004,00 10046,00 599 28387
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стояния логистических каналов, уровня 
социально-экономического развития 
и др. Важнейшее значение для развития 
книготорговой инфраструктуры имеют 
сложившиеся традиции книгораспро-
странения, а также наличие предприя-
тий с многолетней историей и стабиль-
ных сетевых формирований. 

Наибольшие потери по количеству 
книжных магазинов понесли в СФО — 
Алтайский край (с 146 до 73), респуб-
лики Тыва (с 10 до 5), Хакасия (с 36 
до 30); в ДФО — Забайкальский (с 93 
до 21), Приморский края (с 99 до 75), 
практически отсутствуют книготор-
говые предприятия в Чукотском АО. 
В то же время значительному количест-
ву регионов удалось сохранить и даже 
увеличить количество книжных магази-
нов: в СФО — Иркутская (с 130 до 131), 
Кемеровская (с 72 до 73), Омская (63), 
Томская (с 41 до 62) области, Респуб-
лика Алтай (13); в ДФО –Хабаровский 
(с 60 до 83) край, Амурская (с 22 до 37), 
Сахалинская (36) и Магаданская (8) 
области. 

В среднем по РФ уровень обеспечен-
ности книжными магазинами в 2021 г. 
составил — 1 магазин на 27,6 тыс. жите-
лей (в 2017 г. — 35,9 тыс., в 2019 г. — 
26,7 тыс., в 2020 г. — 26,8 тыс.). Анализ 
информации, собранной в рамках про-
екта в 2021 г., свидетельствует о том, 
что в целом обеспеченность населения 
книжными магазинами в Сибирско- 
Дальневосточном регионе ухудши-
лась (с 21,8 тыс. в 2019 г. до 25,2 тыс. 
в 2021 г.), при этом в Сибири (с 24,6 тыс. 
в 2019 г. до 28,4 тыс. в 2021 г.) положе-
ние стало хуже, чем общероссийское. 
Однако есть приятные исключения — 
это ДФО, где такая обеспеченность се-
годня лучше, чем в Сибири и в сред-
нем по стране. Об этом говорят цифры 
(27,1 тыс. в 2019 г. и 20,4 тыс. в 2021 г.). 

Регионами с лучшей обеспеченно-
стью населения книжными магазина-
ми в СФО в 2021 г. являлись Респуб-
лика Алтай (16 996), Томская (17 264), 

ская (1454) области; в ДФО — Хаба-
ровский край (767), Амурская об-
ласть (760), Приморский край (675); 
аутсайдерами — в СФО — Республики 
Тыва (52), Хакасия (166) и Алтай (168), 
в ДФО — Чукотский АО (1), Еврей-
ская АО (105), Магаданская область 
(107) (таблицы 2, 3).

Одним из самых важных показате-
лей состояния книгораспространения 
является количество книжных мага-
зинов, в пересчёте на население, кото-
рое ими обслуживается. Сбор и уни-
фикацию информации по этому пулу 
осложняет отсутствие в отрасли на со-
временном этапе четкого определения 
книжного магазина. Критериями отне-
сения предприятия к книжному мага-
зину могут быть: площадь предприятия 
(не менее 50 кв. м); площадь помеще-
ния, отданная под книжную продукцию 
(более 50 %); доля книжной продукции 
в общем товарообороте (не менее 50 %) 
и др. При подготовке документов об от-
несении книготорговых предприятий 
к социальному предпринимательству 
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 335-
ФЗ «О внесении изменения в статью 
24.1 Федерального закона “О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации”») были 
учтены два критерия: 55 % выручки 
предприятия должна составлять книж-
ная продукция, предприятия должны 
проводить мероприятия в поддержку 
книги и чтения (http://duma.gov.ru /  
news / 51794 / ; https://sozd.duma.gov.ru / 
 bill / 949670–7).

Показатель обеспеченности населе-
ния (количество человек в пересчёте 
на один магазин) является обратным: 
чем меньше человек приходится на 1 ма-
газин, тем лучше должны обстоять дела 
с книжной торговлей в регионе. Различ-
ные уровни обеспеченности регионов 
книжными магазинами формируются 
под влиянием объективных причин: 
размера и статуса города, плотности 
и платежеспособности населения, со-
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тенсивно развиваясь, они обладают 
мощным финансовым, административ-
ным и организационным ресурсом, со-
здают логистическую основу инфра-
структуры книжного рынка региона, 
в особенности в городах-форпостах 
компаний. 

Крупнейшей федеральной сетью 
является Объединенная розничная 
сеть (ОРС) «Читай-город — Буквоед», 
насчитывавшая в 2021 г. более 686 ма-
газинов. В Сибири первые магазины 
ОРС были открыты в 2009 г., на Даль-
нем Востоке — в 2015 г. Компания ди-

Иркутская области (18 130); в ДФО — 
Сахалинская область (13 489), Респуб-
лика Саха (Якутия) (14 441), Хаба-
ровский край (15 676); с худшей обе-
спеченностью: в СФО — Республика 
Тыва (66 074), Новосибирская область 
(39 237), Красноярский край (36 614); 
в ДФО — Чукотский АО, Забай-
кальский край (50 166), Еврейская АО 
(39 125).

Современную основу книготорго-
вой инфраструктуры региона состав-
ляют магазины федеральных и регио-
нальных сетей. Экстенсивно и ин-

Таблица 3 
Книготорговая инфраструктура ДФО в 2019 и 2021 гг.

ДФО

2019 г. 2021 г.

Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Коли-
чество 

объектов 
книготор-

говли

из них 
книж-

ных ма-
газинов 

Обеспе-
ченность 

населения 
книжны-
ми мага-
зинами 

Числен-
ность 

населе-
ния, тыс. 

чел.

Коли-
чество 

объектов 
книго-

торговли

из них 
книж-

ных 
мага-
зинов 

Обеспе-
ченность 

населения 
книжными 
магазинами 

Амурская 
область

793,19 554,00 22 35911 781,80 760,00 37 21131

Республи-
ка Бурятия

983,27 523,00 51 19332 985,40 700,00 50 19709

Еврейская 
АО

159,90 110,00 5 31980 156,50 105,00 4 39125

Забайкаль-
ский край

1065,78 522,00 93 11518 1053,50 355,00 21 50166

Камчат-
ский край

314,72 193,00 18 17390 311,70 181,00 16 19479

Магадан-
ская об-
ласть

141,23 117,00 8 17519 139,00 107,00 8 17379

Примор-
ский край

1902,71 944,00 99 19150 1877,80 675,00 75 25038

Республи-
ка Саха 
(Якутия)

967,00 618,00 71 13690 982,00 612,00 68 14441

Сахалин-
ская об-
ласть

489,64 196,00 36 13563 485,60 191,00 36 13489

Хабаров-
ский край

1321,47 792,00 60 21927 1301,10 767,00 83 15676

Чукотский 
АО

49,66 22,00 1 50288 49,50 1,00 0 0

 Итого 8188,57 4591,00 464 27114 8123,90 4454,00 398 20411
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и Якутске; общее количество сократи-
лось до 53. 

Наиболее уверенно в кризисных 
обстоятельствах чувствовали себя 
крупные (объединяющие более 10 кни-
готорговых предприятий) и средние 
местные сети. Некоторые из крупных 
местных сетей СФО и ДФО не только 
не сократили количество магазинов, 
но и открыли новые филиалы: «Книж-
ный маркет» (Якутск; 16 магазинов 
в 2019 г. и 19 в 2021 г.), «Полином» 
(Улан-Удэ, 11 и 12), «Летопись» (Бар-
наул, 12 и 15), «Центркнига» (Омск, 13 
и 15), «Генезис» (Чита, 11 и 14), «Гло-
бус» (Владивосток, 11 и 12) и др. Но 
в большинстве местных сетей произо-
шло сокращение магазинов. Наименее 
устойчивыми в кризисных условиях 
оказались мелкие сети, микроформи-
рования, состоявшие из 2–3 магазинов, 
и одиночные книжные магазины. 

Редким явлением на сибирско-даль-
невосточном книжном рынке были не-
зависимые магазины-гиганты. Лите-
ратурный магазин «КапиталЪ» открыл 
свои двери для покупателей в 2008 г. 
и был одним из самых больших книж-
ных магазинов Новосибирска и всей 
Сибири: 1500 м2, три этажа. В 2021 г. 
«КапиталЪ» переехал в меньшее и ме-
нее респектабельное помещение.

Основная же часть независимых ма-
газинов на современном региональном 
рынке — это специализированные кни-
готорговые предприятия или неболь-
шие книготорговые объекты с универ-
сальным или профилированным ассор-
тиментом (детским и / или учебным). 
Большинство специализированных кни-
готорговых объектов сумело выжить 
в кризисных условиях: «Магеллан Books» 
(Новосибирск, иностранная книга), 
«Секретная галактика» (Новосибирск, 
комиксы), «Сибирская горница» (Ново-
сибирск, антикварно-букинистический 
ассортимент), «Академкнига» (Крас-
ноярск), «Доллар по 15» (Красноярск, 
комиксы), «Британия» (Красноярск), 

намично осваивает региональный 
книжный рынок: к 2021 г. в 30 горо-
дах Сибирско-Дальневосточного реги-
она было расположено 82 магазина. 
В 2019–2021 гг. были закрыты мага-
зины в Красноярске, Кемерове (2); 
но в то же время открыты подразделе-
ния сети в Ангарске, Владивостоке, Ир-
кутске, Омске; в Новосибирске и Ом-
ске произошла передислокация магази-
нов. В целом количество книготорговых 
объектов компании в регионе увели-
чилось. 

Определяющее влияние на книготор-
говую инфраструктуру региона оказы-
вают сети, созданные книготорговцами 
Сибири и Дальнего Востока: «Примор-
ский торговый Дом книги» (Владиво-
сток, год основания — 1926), «СибВерк» 
(Новосибирск, 1991), «Мирс» (Хаба-
ровск, 1992), «ПродаЛитЪ» (Иркутск, 
1996) и др. 

Как же чувствовали себя эти ком-
пании в 2019–2021 гг.? 

«ПродаЛитЪ» закрыл по одному 
магазину в Ангарске, Братске, Шелехо-
ве, но прибавил предприятие в Иркут-
ске. В 2021 г. в книготорговую группу 
входило 56 магазинов, что характери-
зует ее деятельность как стабильную. 
Подобная ситуация и в старейшем кни-
готорговом предприятии страны «При-
морском торговом Доме книги». Компа-
ния демонстрирует завидную прочность 
и постоянство: до 1991 г. книготорговое 
объединение включало 43 книжных 
магазина во Владивостоке и в крае. 
В 2019 г., спустя более 25 лет, сеть 
объединяла 39 предприятий. За 2019–
2021 гг. были закрыты магазины в Но-
вошахтинске, Ярославском. В 2021 г. 
сеть объединяла 38 магазинов. Значи-
тельно пострадал в кризисный период 
лидер книжного рынка Дальневосточ-
ного региона — оптово-розничная сеть 
«Мирс», в 2019 г. насчитывавшая 61 
книжный магазин. Компанией в 2019–
2021 гг. были закрыты магазины в Ха-
баровске, филиалы в Новосибирске 
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ский остров» (Владивосток), издатель-
ский отдел ОАО «Амурская ярмарка» 
(Благовещенск), компания «Новая кни-
га» (Петропавловск-Камчатский) и др. 
Многолетним опытом продвижения 
краеведческой литературы обладает 
Национальная библиотека Республики 
Бурятия (Улан-Удэ), в которой с 2000 г. 
действует книжная лавка краеведче-
ской литературы и интернет-магазин. 

Активно развивалась в 2019–2021 гг. 
интернет-торговля. Структура канала 
в СФО и ДФО представлена федераль-
ными интернет-магазинами, лидирую-
щими по всем показателям (Ozon.ru, 
«Лабиринт» и др.) и региональными 
интернет-магазинами, не составляющи-
ми им конкуренцию. В регионе дейст-
вуют интернет-магазины, предлагающие 
книгу наряду с другими товарами; ин-
тернет-подразделения издательств; ин-
тернет-магазины книготорговых пред-
приятий. Во всех группах присутствуют 
как универсальные, так и специализи-
рованные предприятия. Преимущест-
вами канала являются широкий и по-
стоянно возрастающий ассортимент, 
развивающиеся клиентские сервисы, 
активное продвижение в социальных 
сетях и блогах, расширяющиеся и улуч-
шающиеся способы доставки, разнооб-
разные услуги, дисконтные программы. 
Происходит мультиканальное разви-
тие: большинство книготорговых пред-
приятий позиционируют себя как ин-
тернет-магазины, предлагая различные 
варианты доставки, в том числе и ис-
пользуя в качестве пунктов выдачи за-
казов собственные магазины [19]. 

Анализ материалов, представлен-
ных регионами в рамках проекта, и мо-
ниторинг книготорговых объектов Си-
бири и Дальнего Востока дают основа-
ния заключить, что для книготорговой 
инфраструктуры Сибирско-Дальнево-
сточного региона по-прежнему значимы 
проблемы территориальной диспропор-
циональности: большая часть книж-
ных магазинов расположена в крупных 

«Тональ» (эзотерика, Красноярск), «Мед-
книга» (Иркутск), «Медицинская кни-
га» (Томск) и др.

Позитивной тенденцией последних 
лет стала деятельность книжных мага-
зинов клубного-кулуарного формата — 
авторских магазинов. И хотя основная 
масса подобных предприятий действует 
в европейской части страны, в Сибир-
ско-Дальневосточном регионе продол-
жали работу клубные магазины: «Пере-
мен» (Новосибирск, открыт в 2014 г.), 
«Бакен» (Красноярск, 2013), «Догма 
80» (Томск, 2020), «Кирпичики_букс», 
Владивосток ; магазины с детской спе-
циализацией: «Кукуля» (Иркутск, 2016), 
«Бархатята» (Петропавловск-Камчат-
ский, 2018); магазины комиксов: «Дом 
для сов» (Красноярск), «Убежище 14» 
(Владивосток) и др. Их функциониро-
вание выстраивается на базе единой 
стратегии и определяется следующими 
факторами: основным и сопутствующим 
ассортиментом, дизайном помещения, 
мерчандайзингом, формами пропаган-
ды и рекламы, работой персонала, пред-
лагаемыми клиентам услугами, проводи-
мыми мероприятиями и, как следствие 
всех перечисленных характеристик, 
присутствием некой «атмосферности». 
История появления и деятельности 
каждого магазина уникальна и являет-
ся «культурной самоотверженностью». 
В целом в регионе процесс создания 
особых магазинов с книжным напол-
нением идет крайне медленно, и пока 
не сформировался кластер нишевых 
специализированных объектов. 

Как положительный опыт необхо-
димо отметить работу немногочислен-
ных магазинов, распространяющих ре-
гиональную книгу. В Якутске действует 
магазин издательства «Айяр», в кото-
ром собраны книги местных авторов, 
книги о Республике Саха, краеведче-
ские издания, альбомы. Книготорго-
вые (офлайн и онлайн) подразделе-
ния имели издательства «Апекс» (Но-
рильск), «Охотник» (Магадан), «Рус-
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зинов и онлайновых FMCG-маркетов 
(Ozon, Wildberries и др.) традиционные 
книжные магазины региона испыты-
вают серьезное конкурентное давле-
ние со стороны непрофильной розни-
цы по отдельным книжным позициям. 
Демпинг от среднерыночной цены 
на книги, предлагаемые непрофиль-
ными предприятиями и интернет- 
магазинами, постоянно практикуемые 
ими «черные пятницы» оказывают не-
гативное влияние на продажи в тра-
диционных розничных книжных мага-
зинах, роняют имидж книжного ма-
газина, снижают его маржинальность 
и вынуждают владельцев крупных 
книжных сетей сокращать инвестиции 
в развитие, в том числе открытие но-
вых объектов. 

Рост интернет-канала является есте-
ственной эволюцией книготорговой 
инфраструктуры в России. Год от года 
совершенствуется транспортная логи-
стика, растет число компаний, специа-
лизирующихся на курьерской доставке, 
благодаря чему максимально расширя-
ются возможности контакта интернет- 
магазинов с региональными клиента-
ми. Однако, как неоднократно подчер-
кивали сами издатели, без физических 
книжных магазинов продажи книг 
в интернет-канале снижаются. Поэто-
му для развития книготорговой инфра-
структуры важен баланс физических 
и интернет-магазинов.

Обобщая основные характеристики 
книготорговой инфраструктуры СФО 
и ДФО, можно выделить следующие 
особенности современного состояния 
книгораспространения региона: незна-
чительность доли региона в коммерче-
ском книжном рынке страны при сопо-
ставимой со среднероссийскими показа-
телями обеспеченности книготорговыми 
объектами; неравномерность, диспропор-
циональность книготорговой инфра-
структуры; разносоставность и неста-
бильность оптового звена; сетевизация; 
сложная логистика книгопроводящих 

и средних городах — административ-
ных центрах. Малые города, поселки 
и сельская местность имеют незна-
чительное количество книготорговых 
объектов.

Проблемой провинциального книж-
ного рынка является незначительность 
доли полноценных книжных магази-
нов в общем количестве книготорговых 
объектов. Подавляющее большинство 
действующих объектов представляют 
собой мелкие магазины «Книги», «Учеб-
ники», «Книги. Канцелярские товары» 
с традиционным небольшим ассорти-
ментом учебной и / или детской лите-
ратуры и высокой долей сопутствую-
щих товаров. К сожалению, в провин-
ции постепенно исчезает такое понятие 
как специализированный книжный ма-
газин. Определение книжного магази-
на как розничного объекта с преимуще-
ственно книжной выкладкой постепен-
но размывается, доля книжных товаров 
в обороте магазинов опускается до 20–
40 %, книга уступает место сувенир-
ной, канцелярской продукции, товарам 
для хобби, садовым товарам и др. 

Особенностями состояния современ-
ной книготорговой инфраструктуры 
являются динамизм и изменчивость, 
подвижность, еще более усилившиеся 
в кризисные годы. Карта книготорго-
вых объектов в регионе постоянно обнов-
ляется: закрываются действовавшие, 
появляются новые предприятия, мага-
зины меняют свое месторасположение. 

В условиях снижения посещаемо-
сти и роста цен на книги происходят 
позитивные изменения способов и ме-
тодов предложения книги: распродажи 
книг по низким ценам под лозунгами 
«Все по 100» сменяются акциями «купи 
интересный товар», когда ценностным 
ориентиром служат не пониженная сто-
имость издания, а особенности ассор-
тимента и достоинства самого книго-
торгового объекта.

На фоне повсеместного распростра-
нения непрофильных (сетевых) мага-
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возмездное или льготное использова-
ние помещений, субсидий на откры-
тие (расширение) книжного магазина, 
льготного режима налогообложения; 
реализацию комплекса мер по пере-
подготовке и подготовке книготорго-
вого персонала.

Процесс реструктуризации книготор-
говой инфраструктуры региона не за-
вершен, закрытия и замещения новыми 
форматами продолжаются. Во многом 
развитие ситуации на книжном рынке 
будет зависеть от внимания к пробле-
мам книгораспространения со стороны 
государства и бизнеса, от ценовой по-
литики издательств и от их желания 
сохранить книжные магазины как са-
мостоятельную часть книготорговой 
инфраструктуры [20]. 

Оценка состояния инфраструкту-
ры для чтения, мониторинг активно-
сти по продвижению книги и чтения, 
формирование рейтинга субъектов 
Федерации в рамках проекта «Куль-
турная карта России. Литература. Чте-
ние» показали себя необходимыми 
инструментами повышения информа-
ционной прозрачности отрасли. Пер-
спективами развития проекта должны 
стать старт единого портала для обще-
ния, обмена данными и открытого до-
ступа к информации о состоянии ин-
фраструктуры для чтения; создание 
экспертного совета из представителей 
субъектов Федерации; унификация ме-
тодики и инструментария сбора дан-
ных для формирования объективного 
рейтинга регионов. 

каналов в силу отдаленности от цен-
тра страны, большой протяженности 
региона; незначительность доли полно-
ценных книжных магазинов в общем 
количестве книготорговых объектов; 
многоформатность; мультиканальность; 
товарная и клиентская специализация; 
связанная и несвязанная диверсифи-
кация деятельности. 

Отметим особенности состояния 
регионального книжного рынка к по-
следствиям кризиса в 2019–2021 гг.: 
стабильное развитие федеральных и ре-
гиональных сетевых книготорговых 
формирований; успешная адаптация 
местных крупных и средних сетевых 
формирований; сокращение крупно-
форматных и небольших независимых 
универсальных книжных магазинов; 
активное развитие книжной интернет- 
торговли; в целом большее, чем в сред-
нем по стране (4,4 %) сокращение об-
щего количества книготорговых объек-
тов (около 6,24 %), книжных магазинов 
(около 14 %). 

Анализ результатов проекта «Куль-
турная карта России. Литература. Чте-
ние» способствует выявлению факто-
ров, влияющих на текущее состояние 
книготорговой инфраструктуры регио-
на, и в целом направлен на поиск спо-
собов ее оптимизации: учет обеспе-
ченности населения книготорговыми 
предприятиями при осуществлении 
градостроительной деятельности; орга-
низацию социальной рекламы книги 
и чтения; обеспечение получения 
на бесконкурсной основе права на без-
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Понятие «социальная 
сила чтения» (или «со-
циальная энергия 

чтения») вошло в научный 
оборот сравнительно недав-
но [1, с. 423]. Однако само 
это явление имеет глубо-
кие исторические корни. 
Всякий текст — Слово — 
обладает влиянием, которое 
в период социальной на-
пряжённости вполне ре-
ально ощущается как «сила чтения», 
как часть социальной стихии.

Социальная сила чтения 
проявилась уже в 16–17 вв. 
в Европе: одна из движущих 
идей религиозного и обще-
ственно-политического дви-
жения — так называемой 
Реформации — состояла 
в том, чтобы чтение Биб-
лии — «Святого Писания» — 
стало доступно простому 
народу, а не только священ-
никам, знатокам латыни. 

Перевод Библии на народные языки 
(немецкий, французский, английский) 
сопровождался резким приростом 
количества её изданий. К моменту 
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По аналогии могут быть введены 
понятия «онтогенез чтения», которое 
будет означать процессы индивиду-
ального развития читателя, и «филоге-
нез чтения», которое позволит описать 
читательское развитие человечества 
(например, нации как части человече-
ства) в какую-либо эпоху или в каком- 
либо социокультурном пространстве 
(например, национально-территори-
альном). 

На уровне онтогенеза чтение вос-
принимается мощным средством и кана-
лом развития личности, качеств и свойств 
человека, его психики, его интеллекту-
альных сил. Как специфический род 
деятельности чтение способствовало 
формированию особых психофизиоло-
гических, психологических и нейро-
физиологических характеристик. Так, 
чтение активизировало зрительное вос-
приятие и тесно связанные со зрением 
потенции левополушарной активности 
головного мозга, что способствовало 
развитию логического мышления, реф-
лексии, общему психически-интеллек-
туальному развитию.

Благодаря чтению формируется 
новая структура памяти, складывает-
ся более сложное, чем при восприятии 
устной истории, воображение. 

Особенно сильное влияние чтение 
оказывает на мышление. Чтение спо-
собствует организации мысли и фор-
мирует способность к систематизации, 
к построению новой мысли. 

Исследования говорят также о том, 
что чтение способствует долголетию че-
ловека и его полноценной жизни в ста-
рости, поскольку интеллектуальные уси-
лия предохраняют мозг от старения.

Чтение формирует эмоциональную 
и чувственную сферу личности через 
утверждение ценности одних и пори-
цание других эмоций и страстей.

Важнейшей областью воздействия 
чтения на личность является нравст-
венная сфера, нравственная позиция 
личности. Значительное влияние чте-

смерти М. Лютера в 1546 г. его перевод 
Библии на немецкий был издан почти 
400 раз.

Следует отметить, что социальная 
сила чтения уже в тот период вполне 
осознавалась, что подтверждается выска-
зыванием швейцарского книготорговца 
Иоганна Хейнцмана о том, что не яко-
бинцы нанесли смертельный удар коро-
левскому правлению, а читатели [2].

Позднее мысль о том, что индивиду-
альный опыт человека (в том числе 
и читательский) имеет социальную 
ценность, высказали французские эн-
циклопедисты (ХVIII в.), которые рас-
сматривали чтение как средство нако-
пления, сохранения и передачи соци-
ального (т. е. выходящего за рамки 
единичного индивидуального созна-
ния) опыта.

Они впервые тесно связали чтение 
с социальным действием, влиянием — 
следовательно, с социальной силой.

В XX — ХХI вв. понимание сущно-
сти чтения, его важнейшей интенции 
как средства совершенствования мира 
[3] (в контексте теории В. И. Вернад-
ского о ноосфере) позволяет говорить 
о социальной силе (влиянии) чтения 
на двух уровнях: личности и челове-
чества в целом, т. е. на уровне онтогене-
за и филогенеза. Термины «онтогенез» 
и «филогенез» используются, как пра-
вило, в науках биологического цикла. 
«Онтогенез» применяется для обозна-
чения индивидуального развития орга-
низма, а «филогенез» означает разви-
тие биологического вида во времени. 
В последнее время, однако, термин 
«онтогенез» получил расширенное тол-
кование и использование. Так, в науч-
ной литературе, посвящённой проблемам 
языка, появилось выражение «онтоге-
нез речи». Оно обозначает процессы, 
связанные с овладением индивидом 
средствами как устной, так и письмен-
ной речи, что влияет на его навыки 
коммуникации, вербального мышления, 
творчества.
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тельность, в том числе и чтение, дей-
ствуют и на физиологию вида Homo 
sapiens, формируя новые нейронные 
связи, увеличивая объём мозга.

Таким образом, влияние чтения, его 
социальной силы, на процессы онто- 
и филогенеза представляется очевид-
ным, но требующим дальнейшего изу-
чения.

Представляется весьма интересной 
и актуальной научной задачей рас-
смотреть проявление социальной силы 
чтения на примере так называемого 
«русского чтения», обладающего опре-
деленной спецификой. Понятие «рус-
ское чтение» вводится впервые. Оно 
имеет такое же право на существова-
ние, как понятия «русский балет», 
«русская философская мысль», «рус-
ский авангард», «русские сезоны», на-
конец «русская литература», использу-
емые как в широкой печати, так и в тек-
стах научного характера. 

Понятие «русское чтение», как и вы-
шеперечисленные, не несёт национа-
листической окраски. Имеются в виду 
особенности чтения на русском (в ран-
ний период — на русском и славян-
ском) языке, определяемые условиями 
жизни, бытом, государственной, обра-
зовательной, издательской, книготор-
говой, библиотечной политикой; а так-
же актуальными для России проблема-
ми, отражёнными в текстах различного 
вида, жанра, назначения и т. п. 

В силу этого «русское чтение» име-
ет свои, только ему присущие свойст-
ва, заметно отличающие его от чтения 
в других странах.

Чтение как деятельность, как спе-
циальное занятие, вошло в жизнь 
русского человека гораздо позже, чем 
в жизнь европейца, а именно — только 
с христианизацией Руси, т. е. в Х в., 
тогда как в Европе в XII в. уже были 
созданы первые университеты. 

С середины ХI в. в стране действо-
вали «книгописные мастерские», по-
явились первые любители чтения — 

ния ощущается в сфере воспитания 
и образования. 

Таким образом, чтение кардиналь-
ным образом меняет читающего.

Это утверждение можно отнести 
как к рукописной, так и к печатной 
книге. Оцифрованная книга и цифро-
вое чтение также оказывают воздей-
ствие на формирование и развитие со-
временного человека. 

Следовательно, влияние чтения 
на процесс онтогенеза представляется 
очевидным.

Так же очевидна социальная сила 
чтения, действующая на развитие и че-
ловечества в целом (т. е. на процесс 
филогенеза).

В современном мире чтение рас-
сматривается как средство повышения 
интеллекта нации, условие повышения 
её конкурентоспособности, показатель 
общего развития нации; регулярные 
международные исследования (PISA, 
PIRLS и др.) посвящены измерению 
именно этого [4].

Кроме того, распространённость чте-
ния сегодня, его доступность всем сло-
ям населения, в том числе людям с осо-
бенностями развития и т. п., стала 
рассматриваться и как показатель гу-
манности общества и государства, 
и как показатель их цивилизованности.

Усложнение жизни общества, появ-
ление проблем, связанных с расовыми, 
национальными, гендерными различи-
ями, заставило посмотреть на чтение 
как на средство формирования толе-
рантности, сочувствия, понимания.

Исследователи отмечают также 
корреляцию между уровнем чтения 
в стране и стабильностью обществен-
ного климата. 

Следовательно, чтение, оказывая 
безусловное воздействие на интеллекту-
альное, технологическое, морально- эти-
ческое состояние человечества как вида, 
влияет на филогенез. 

Последние исследования показыва-
ют также, что интеллектуальная дея-
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Именно в эти годы в русском обще-
стве возникает и новое отношение 
к чтению. Появилось осмысление того, 
что чтение не только душеспаситель-
ное, но и полезное занятие, средство 
повышения уровня образования, по-
лучения знаний и т. д. Стал формиро-
ваться практический взгляд на чтение. 
Впервые возникли суждения о «доб-
ром чтении», о том, что «читать надо 
разумно» и т. п. Многие выдающиеся 
русские учёные и общественные деяте-
ли петровского и послепетровского 
времени — В. Н. Татищев, Х. А. Чебота-
рев, Г. Н. Теплов, Я. П. Козельский, 
М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, Н. Н. Хе-
расков и др. — обращались в своих ста-
тьях к вопросу о чтении и его пользе 
для человека и страны в целом. 

В этот период формируются новые 
модификации чтения: не только сакраль-
ное, но и ученое, учебное, деловое [10]. 

Таким образом, уже в Петровскую 
эпоху складываются основные харак-
теристики русского чтения: чрезвычай-
но высокий общественный статус чте-
ния — умеющего читать человека (даже 
подростка) называли на «вы», вопреки 
языковой традиции, как «овладевшего 
мудростью многих», и сама близость 
в русском языке слов «чтение», «почте-
ние», «почитание» и др. говорит об этом; 
тесная связь чтения и духовного разви-
тия личности, просвещения, образова-
ния; понимание влияния чтения на эти 
сферы; связь чтения и жизни страны.

Углубление в изучение этих осо-
бенностей русского чтения позволяет 
утверждать, что повышение интереса 
к чтению (художественной, публицисти-
ческой, и даже научной литературы), 
его социальной силы тесным образом 
сопряжено с социальной ситуацией 
в стране. Более того, зачастую «взрыв» 
читательского интереса к какой-то кон-
кретной книге самым непосредственным 
образом мог даже повлиять на ситуацию 
в обществе; тому множество примеров, 
как в XIX в., так и в XX и ХХI вв. [11].

«книжники». Некоторые исследователи 
утверж да ют, что в домонгольский пе-
риод были изготовлены десятки тыс. 
книг, но до наших дней сохранилось 
только 190 славяно-русских рукопи-
сей, созданных до 1240 г. Практически 
все они носили богослужебный харак-
тер. Чтение, таким образом, обладало 
яркими сакральными чертами, исполь-
зовалось преимущественно в богослу-
жении и было распространено в узком 
кругу [5, 6].

Опираясь на работы российских 
исследователей и на тексты старорус-
ских документов, можно утверждать, 
что русские люди на протяжении семи 
веков (с Х в. по начало ХVIII в.) чи-
тали в основном Библию и литературу 
религиозного содержания. (Не этим ли 
объясняются национальные особенно-
сти русского менталитета?)

Светский характер чтение приобре-
тает только в Петровскую эпоху (нуж-
но отметить, что этот период был вре-
менем т. н. «двуязычия», когда говори-
ли по-русски, а писали по-славянски) 
благодаря проведению реформ: вве-
дению нового гражданского шрифта, 
формированию сети светских учеб-
ных заведений в России (Школы ма-
тематических и навигационных наук 
(1701 г.), Инженерной (1712 г.), Меди-
цинской (1710 г.), Морской (1715 г.) 
академий) [7, 8]. 

В этот же период целям преобра-
зования страны было почти полностью 
подчинено и книгоиздание. Активно 
печатается литература по технике, ко-
раблестроению, астрономии и др. На-
чала регулярно издаваться первая рус-
ская газета «Ведомости».

Состав русского читательства рас-
ширился и был весьма пестрым — это 
и аристократия (духовная и светская), 
и нарождающееся студенчество, а так-
же купцы, мещане, предприниматели. 
Становление русского читателя как со-
циально-культурного явления прихо-
дится на середину XVIII в. [9].
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А. М. Горького и др.), так и чтение раз-
личных демографических и социальных 
групп (российских крестьян, студенче-
ства, рабочих, специалистов, школьни-
ков, детей, инвалидов и др.), а также 
целых регионов России («небольших 
городов», краев, республик).

Рассматривались читательские пред-
почтения, мотивы чтения, уровень чи-
тательской культуры, соотношение 
чтения и аудиовизуальных каналов ин-
формации, соотношение чтения книг 
и периодики, особенности чтения худо-
жественной литературы и отдельных 
жанров (поэзии, например), отличия 
библиотечного чтения от чтения вне 
библиотеки, доля чтения в структуре сво-
бодного времени различных читатель-
ских групп в России и т. д. и т. п. [19]. 

Таким образом, в основном изуча-
лось многоаспектное влияние общест-
ва на чтение. 

Но есть и воздействие чтения, в том 
числе и т. н. цифрового чтения, кото-
рое проявляется всё более чётко и ясно. 
Поэтому нужно скорректировать тра-
диционную точку зрения и попытать-
ся осмыслить под другим углом зрения 
имеющийся массив социологических 
данных. Важно попытаться измерить со-
циальную силу русского чтения, т. е. воз-
действие чтения на современный со-
циум, поскольку в сегодняшних услови-
ях именно такая сила может и должна 
быть весьма востребованной.

Можно выделить периоды в раз-
витии страны, когда социальная сила 
русского чтения проявлялась особен-
но очевидно: предреволюционное вре-
мя (1905 и 1917 гг.), 1930-е гг., Великая 
Отечественная война (1941–1945 гг.), 
«оттепель» (1960-е гг.), перестройка 
(1990-е гг.). Чтение в эти периоды ха-
рактеризовалось особой степенью ин-
тенсивности, высоким интеллектуаль-
ным уровнем и реальным воздействием 
на социальную практику [12, 13, 14].

В настоящее время накоплен огром-
ный (не вполне отрефлексированный) 
эмпирический материал, охватывающий 
более 200 лет истории России и даю-
щий представление о характеристи-
ках и особенностях русского чтения 
как об историческом национальном 
феномене. Создана социология русско-
го чтения, основу которой заложили 
учёные-исследователи — Н. А. Руба-
кин, утверждавший, что «история чи-
тающей публики — это история обще-
ственного мнения, история критиче-
ской и творческой мысли», а также 
Х. Д. Алчевская, М. Н. Куфаев — и про-
должили современные исследователи — 
В. Дубин, Л. Гудков, В. Стельмах, А. Рейт-
блат и др. [15, 16, 17, 18].

В разные периоды развития на-
шей страны изучались как характе-
ристики чтения отдельного русского 
человека (как правило, выдающего-
ся — В. И. Ленина, А. С. Пушкина, 
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Популярный био-
биб лиографический 
очерк — один из са-

мых востребованных жан-
ров рекомендательной биб-
лиографии художественной 
литературы. Максимально 
отвечая вызовам времени, 
он решает сразу несколько 
задач, стоящих перед этим 
видом библиографической 

деятельности, и одновре-
менно выполняет несколь-
ко функций. Ориентирует 
в книжном массиве, помогая 
сделать осознанный выбор. 
Информирует об авторе 
и его творчестве. Пропаган-
дирует сам процесс чтения, 
стимулируя интерес к ху-
дожественной литературе. 
И наконец, рекомендует кон-
кретные произведения с ука-

занием нужного издания. 
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«памятки читателю», знакомящие с твор-
чеством как отечественных (А. А. Фа-
деев [4] и др.), так и зарубежных (Г. Иб-
сен [5] и др.) авторов. 

В 1970 г. в главной библиотеке стра-
ны был издан рекомендательный ука-
затель «Советские писатели» [6], со-
стоящий из 40 персональных глав. Это 
уже традиционные главы-персоналии, 
где текстовую часть составляет очерк 
жизни и творчества писателя. Затем 
следуют списки литературы: перечень 
основных произведений писателя и анно-
тированный список литературы о нем.  

Характеризуя персональную главу 
как жанр рекомендательной библио-
графии, С. П. Бавин сопоставлял ее 
с творческим портретом в литературо-
ведении. С точки зрения этого исследо-
вателя в обоих случаях объектом ста-
новится творчество автора, которому 
глава посвящена: «Глава-персоналия 
раскрывает творчество автора в целом 
<…>. Она содержит последовательное 
изложение биографии автора в сочета-
нии с анализом его основных произве-
дений, характеристикой и цитировани-
ем критических работ, мемуаристики 
и других элементов фактографической 
информации, а также библиографиче-
ский список публикаций автора и ли-
тературы о нем» [7, c. 89]. 

Главным отличием традиционной 
главы-персоналии в рекомендательной 
библиографии художественной литера-
туры от творческого портрета (очерка) 
является соотношение текстовой части 
и списка литературы. В персональной 
главе это две равноправные составляю-
щие единого целого, тогда как в литера-
туроведении текстовая часть безуслов-
но доминирует, список же литературы 
имеет дополнительную функцию. 

Рассмотрим для примера персональ-
ную главу «Валерий Брюсов» из указа-
теля «Советские писатели». В тексто-
вой части здесь приводится 18 цитат, 
источник, как правило, четко атрибу-
тирован: название стихотворения пред-

Современный биобиблиографиче-
ский очерк — результат длительной 
жанровой эволюции. В рекомендатель-
ной библиографической практике не-
сколько таких очерков, как правило, 
объединяют в полибиобиблиографиче-
ский ресурс по общему признаку: тема-
тике, хронологии, отмеченности одной 
и той же премией и т. д. Информатив-
ность пособия в таком случае значи-
тельно превышает механическую сум-
му информативности каждого отдель-
ного очерка. Содержащиеся в очерках 
сведения сопоставляются между собой, 
образуя информацию второго уровня. 

Отдельный очерк в современных 
биобиблиографических пособиях пред-
ставляет собой модификацию традици-
онной персональной главы. Характер-
но, что сам термин «персональная гла-
ва» («глава-персоналия») отсутствует 
в «Библиотечной энциклопедии». В ста-
тье «Персональная библиография» к это-
му типу пособий отнесены только «пер-
сональные библиографические указате-
ли, указатели (списки, обзоры) трудов 
одного лица, а также литература о жиз-
ни и деятельности определенного лица». 
Здесь же отмечено: «Отличием персо-
нальных библиографических пособий 
от биобиблиографических пособий яв-
ляется отсутствие биографии лица, ко-
торому посвящено пособие» [1, с. 796, 
стб. 2]. В статье «Биобиблиография», 
в свою очередь, в числе монобиобиблио-
графических пособий названы «очерк 
жизни и деятельности» и «персональ-
ная энциклопедия» [2, c. 225, стб. 3].

Персональные рекомендательные 
библиографические указатели по ху-
дожественной литературе, включающие 
сведения о биографии писателя, в Рос-
сийской государственной библиотеке 
(РГБ, до 1992 г. Государственная биб-
лиотека СССР им. В. И. Ленина — ГБЛ) 
издавались с 1940-х гг. В том числе вы-
пуски серии «Великие русские писа-
тели», первый из которых был посвя-
щен И. А. Крылову (1944) [3], а также 
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«Наполеон», «К портрету М. Ю. Лер-
монтова». 

В текстовой части из критических 
высказываний о Брюсове упомина-
ются только отзыв философа Вл. Со-
ловьева о стихотворении «Творчест-
во», фраза М. Горького «Это самый 
культурный писатель на Руси» и че-
тыре развернутых цитаты из работ 
А. В. Луначарского. Раздел «Литерату-
ра о В. Брюсове», завершающий всю 
главу, в свою очередь, начинается сло-
вами «Популярной литературы о твор-
честве Брюсова очень мало» [8, с. 138]. 
Заканчивается перечнем работ А. В. Лу-
начарского о Брюсове с краткой ан-
нотацией и указанием места издания. 
В этом разделе представлены также 
три книги сочинений Брюсова, в ко-
торых вступительные статьи доста-
точно полно характеризуют его жиз-
ненный и творческий путь. Кроме того, 
дано с краткой аннотацией описание 

шествует цитате или дается в скобках 
сразу после нее. Например, отрывку 
из трех четверостиший, начинающе-
муся строкой «Улица была — как буря. 
Толпы проходили», предшествует пред-
ложение: «А вот строфа из известного 
стихотворения Брюсова “Конь блед” 
(1903)». Под двумя строками: «Поэт 
всегда с людьми…» указано «(“Кин-
жал”)». Одно цитируемое стихотворе-
ние, однако, не названо вообще, еще 
одно названо «ранним» с указанием 
года написания (1898). 

Раздел «Произведения Брюсова», 
расположенный сразу после текстовой 
части, составили 43 стихотворения, 
перечисленные в порядке их написа-
ния, но без указания конкретной даты. 
Исключение составили два стихотво-
рения с одинаковым названием («Ра-
бота»), написанные в разные годы 
(1900 и 1917). В тексте при этом сти-
хотворение с таким названием цити-
руется без указания даты, хотя для це-
лого ряда произведений время написа-
ния названо. Кроме отмеченных выше 
это «Грядущие гунны» (1905) и «Тре-
тья осень» (1920), а также ранние сим-
волистские стихи, включая «Творче-
ство», отнесенные к середине 1890-х гг. 
Содержащаяся в тексте информация, 
таким образом, структурирует список 
литературы, позволяет лучше ориенти-
роваться в последовательности созда-
ния произведений. 

В текстовой части отмечено нали-
чие стихотворных циклов в творчестве 
Брюсова. Сонет «Ассаргадон» назван 
лучшим произведением цикла «Любим-
цы веков» и приведен целиком. Кроме 
того, сказано: «Поэт обращается в сво-
ем творчестве к Александру Македон-
скому и Наполеону, к Данте и Дон Жу-
ану, к Юлию Цезарю и Лермонтову» 
[8, c. 132]. В списке через две позиции 
после «Ассаргадона» указаны под пол-
ным заглавием в такой последователь-
ности стихотворения: «Данте в Венеции», 
«Александр Великий», «Дон Жуан», 
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ных в ГБЛ в 1980-е гг. Серию состави-
ли три пособия, посвященные, соот-
ветственно, прозе, поэзии и мемуарной 
литературе [8–10]. Первое из них было 
переиздано уже в конце 1980-х гг. [11], 
во втором десятилетии XXI в. все три 
книги переизданы в переработанном 
и дополненном виде, сохранив при этом 
и структуру, и заглавия (иногда с не-
большими уточняющими изменениями): 
«Энциклопедия русской жизни. Роман 
и повесть в России второй половины 
XVIII — нач. XX в.» [12], «Эхо русско-
го народа. Поэзия дореволюционной 
России» [13] и «“Минувшее меня объ-
емлет живо...” Воспоминания рус. пи-
сателей XVIII — начала XX в. и их со-
временников» [14].

Несмотря на одинаковую структу-
ру, составители определяют жанр этих 
изданий по-разному, что отражает по-
иск, ведущийся в данном направлении. 
В наибольшей степени это коснулось 
первой книги серии. В первом издании 
она была обозначена как «рекоменда-
тельный библиографический указатель». 
Впервые переиздана с подзаголовком 
«рекомендательный библиографиче-
ский справочник». Но особенно важно, 
что в третьем, постперестроечном изда-
нии (в 2013 г. его подготовил С. П. Ба-
вин) книга получила определение «ре-
комендательные библиографические 
очерки». 

Все издания серии состоят из персо-
нальных глав, построенных по общей 
для всей серии схеме. Сначала идет 
обзор творчества писателя в соответ-
ствующем жанре литературы: эпос 
(роман и повесть), поэзия, мемуари-
стика. Здесь показана эволюция автора 
как мастера художественного слова, 
дана характеристика основных его про-
изведений. Обзор ориентирован на вто-
рую, важнейшую часть главы, постро-
енную в виде «беседы о книгах». Это 
единый связанный текст, библиографи-
ческое описание изданий приводится 
здесь в скобках. В «Энциклопедии…» 

одной книги, целиком посвященной 
поэту.

В 1980-е гг. рекомендательные биб-
лиографические издания РГБ вышли 
на следующую ступень жанровой эво-
люции: появилась еще одна разновид-
ность персональной главы пособия 
по художественной литературе. По жан-
ровой природе это синтетическое об-
разование, сформировавшееся путем 
органичного инкорпорирования в тра-
диционную персональную главу биб-
лиографического обзора творчества 
писателя, которому посвящена глава, 
и литературы о нем (беседы о книгах). 
Такой обзор, в свою очередь, также 
имеет двойственную природу, сочетая 
элементы библиографического очерка 
и аннотации. 

Наглядным примером изданий та-
кого типа стали книги серии рекомен-
дательных библиографических указа-
телей по разным видам классической 
отечественной литературы, выпущен-
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[12, с. 104] в области пушкинистики, 
изданные или переизданные за два де-
сятилетия, предшествующих выходу 
указателя.

Пример характеристики одного из-
дания. Название работы и фамилии ис-
следователей выделены составителями. 
«Энциклопедическим справочником 
является “Путеводитель по Пушкину” 
(М.: Эксмо, 2009), опубликованный 
впервые в 1931 г. в качестве приложе-
ния к собранию сочинений Пушкина 
и подготовленный лучшими россий-
скими филологами (М. К. Азадовским, 
М. П. Алексеевым, С. М. Бонди, Д. Д. Бла-
гим, Г. А. Гуковским, Ю. Г. Оксманом, 
М. А. Цявловским и другими). В нем 
можно найти ответ практически на лю-
бой вопрос, связанный с жизнью и твор-
чеством Пушкина» [12, с. 104]. 

В «Эхе…» в главе о Пушкине по-
следовательное изложение фактов био-
графии вообще отсутствует. Первые 
успехи поэта показаны через восприя-
тие событий Г. Р. Державиным, В. А. Жу-

и «Эхе…» эта часть текста выделяется 
графически. По размеру она несколько 
превосходит предыдущую часть. Тради-
ционный список литературы в конце 
главы отсутствует. Несколько глав в двух 
или даже во всех трех книгах посвя-
щаются одному и тому же писателю. 
В таких случаях особенно наглядна до-
мината библиографической составля-
ющей пособия над его биографической 
частью. Так, во все три издания вклю-
чена персональная глава «Александр 
Сергеевич Пушкин». 

В «Энциклопедии…» перед текстом 
вынесены заглавия шести повестей 
и романов Пушкина. Биография из-
ложена последовательно от рождения 
до гибели, но очень кратко. Главные 
этапы жизненного пути лишь обо-
значены, часто безо всякой привязки 
к датам. Основной акцент делается 
на соотнесенности фактов биографии 
и со зда ния конкретных произведений. 
О романах и повестях, напротив, рас-
сказано подробно, с указанием време-
ни их создания, историей написания 
и издания, реакцией современников. 

В библиографической части пред-
ставлены многочисленные собрания со-
чинений Пушкина с указанием их раз-
личия. Охарактеризованы отдельные 
издания «Евгения Онегина». Здесь рас-
сказывается об иллюстрациях, всту-
пительных статьях и комментариях 
в каж дом из них. Особо оговаривает-
ся, что «все прозаические произведе-
ния Пушкина являются “титульными” 
для сборников различного содержа-
ния» [12, с. 103]. Перечислены несколь-
ко таких сборников, выделены наибо-
лее частые сочетания произведений 
в них. Представлены также историче-
ская проза и эпистолярное наследие 
Пушкина. Кроме изданий самого Пуш-
кина биб лиографическая часть содер-
жит несколько десятков кратко охарак-
теризованных книг о нем. Это «наиболее 
авторитетные, интересные, самостоя-
тельные отечественные исследования» 



130

ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ

комендует несколько конкретных поэ-
тических сборников и ряд однотомни-
ков, посвященных отдельным жанрам 
поэзии Пушкина (лирике, поэмам, сказ-
кам в стихах). Отдельно названы не-
сколько сборников, сформированных 
по хронотопологическому принципу: 
они включают в себя произведения, 
созданные во время «Болдинской осе-
ни» и ссылки в родовое Михайловское. 
Указаны также книги, отразившие эпи-
столярное наследие поэта (здесь пол-
ное совпадение с «Энциклопедией…»).

Обзор литературы о творчестве 
Пушкина в этой главе явно вторичен. 
Он повторяет основные работы обзора, 
представленного в «Энциклопедии…», 
но значительно короче. Здесь законо-
мерно отсутствуют работы, посвящен-
ные особенностям прозы писателя. 
Но и работ о специфике его поэзии 
тоже нет. Таким образом получается 
дисбаланс между двумя частями главы, 
особенно наглядный при сравнении ее 
с главой о Пушкине из «Энциклопедии…».

В «Минувшем…» глава о Пушкине 
также состоит из двух примерно рав-
ных по объему текста частей. В первой 
рассказывается о нем как об авторе 
воспоминаний, автобиографий, днев-
ников, прослеживаются автобиогра-
фические мотивы в его произведениях. 
Отмечено, что Пушкин оставил отзы-
вы о многих выдающихся людях своего 
времени, что его переписка знакомит 
со многими деталями и особенностями 
жизни его окружения. Во второй части 
показано, где и когда издавались мате-
риалы, представленные в первой. В ре-
комендуемых многотомных собраниях 
сочинений указано, в каких именно то-
мах что из этих материалов находится. 
Перечисляются основные корреспон-
денты поэта, представленные в каждом 
из двух томов «Переписки А. С. Пуш-
кина» (1982). Воспоминания современ-
ников о поэте вообще целиком выне-
сены во вторую, библиографическую 
часть. После указания на двухтомное 

ковским, П. А. Вяземским. Творческий 
путь представлен линейно, отдельные 
поэтические произведения при этом 
служат своего рода вехами, обознача-
ющими этапы жизненного пути поэта, 
рассмотренного от первой лицейской 
публикации — «К другу стихотворцу» 
(1814) до «Памятника» (1836), ставше-
го его поэтическим завещанием. Особо 
отмечается влияние Пушкина на даль-
нейшее развитие отечественной лите-
ратуры. 

Библиографическая часть главы от-
крывается перечнем собраний сочине-
ний поэта, которые составитель пози-
ционирует как наиболее полные и ин-
тересные с точки зрения справочного 
аппарата. Рассказывается об однотом-
никах большого формата, включающих 
все важнейшие произведения. Приведен 
список отдельных изданий «Евгения 
Онегина», интересных иллюстрация-
ми и комментариями (он почти полно-
стью совпадает с аналогичным списком 
в «Энциклопедии…»). Составитель ре-
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менного библиографического указателя, 
рассмотренной выше. Как и в тради-
ционной главе-персоналии, здесь есть 
текстовая часть и список литературы. 
В текстовой части рассказывается 
о писателе, которому глава посвящена. 
В списке представлены его произведе-
ния и литература о его жизни и творче-
стве. Как и в современных библиогра-
фических очерках, при этом в текстовую 
часть включается обзор произведений 
писателя. 

В персональной главе популярных 
биобиблиографических очерков по ху-
дожественной литературе большое вли-
яние и на форму текстовой части, и на ее 
соотнесенность с библиографическим 
списком оказывает специфика той об-
ласти литературы, в которой проявил 
себя писатель. В книге «Писатели вто-
рой волны…», например, представлена 
часть отечественной словесности, до сих 
пор плохо известная и малодоступная 

издание 2005 г. идет подробная харак-
теристика всех вошедших в него мате-
риалов. Например: «Детские годы поэ-
та предстают в воспоминаниях его 
старшей сестры О. С. Павлищевой, свя-
занной с ним многими духовными ни-
тями. Они записаны по просьбе перво-
го биографа Пушкина П. В. Анненкова 
ее мужем Н. И. Павлищевым в 1851 г. 
Как и воспоминания Л. С. Пушкина, 
младшего брата поэта, о котором он по-
стоянно проявлял заботу, эти мемуары 
передают любопытные факты и черты 
характера Пушкина» [14, с. 178–179]. 
В этой части главы представлены 
как общие работы о Пушкине, так и по-
священные отдельным этапам его жиз-
ненного и творческого пути, отдель-
ным аспектам его таланта, конкретным 
людям, сыгравшим в его жизни боль-
шую роль. Все они характеризуются 
опорой на документальные, в том числе 
мемуарные и эпистолярные источники. 
В «Минувшем…», завершающем серию, 
единство двух частей персональной 
главы особенно органично. Они состав-
ляют единый текст, по жанровой при-
роде представляющий собой разновид-
ность библиографического очерка. 
Конкретный аспект творчества писате-
ля характеризуется здесь через его про-
изведения. Информативная ценность 
главы при этом больше суммы инфор-
мации об изданиях. В ней дается пред-
ставление о личности и некоторых осо-
бенностях творчества писателя.

Следующей, в настоящий момент 
самой современной формой главы-пер-
соналии стал популярный биобиблио-
графический очерк — как структурооб-
разующая единица соответствующего 
полибиобиблиографического ресурса. 
Из таких персональных глав составле-
на, например, книга биобиблиографи-
ческих очерков «Писатели второй вол-
ны русской эмиграции» [15]. Персо-
нальная глава в этой книге сочетает 
особенности традиционной персональ-
ной главы и персональной главы совре-
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ведения и авторские сборники при этом 
не разделяются. Сборники расписаны 
по содержанию с указанием страниц. 
В случае, когда один рассказ входит 
в несколько сборников и / или был на-
печатан в периодике, дается перекрест-
ная ссылка: «7. Королевство алых ба-
шен… Ласточка. — С. 155–180; см. так-
же № 3, 17» [15, с. 215]. Нумерация 
для всего списка сплошная.

Поскольку речь идет о книжном 
массиве, почти неизвестном и малодо-
ступном читателю, в текстовую часть 
включен пересказ некоторых сюжетов 
романов и повестей. Приводятся так-
же развернутые цитаты, чтобы пред-
ставить стиль автора. Весь цитируемый 
текст выделен курсивом, каждый раз 
дается ссылка на список литературы.

Рассмотрим для примера главу «Ири-
на Евгеньевна Сабурова» (однотипную 
со всеми остальными). Сначала кратко, 
но последовательно и без лакун излага-
ются факты ее очень непростой биогра-
фии. Писательница родилась в 1907 г. 
в России. После Октябрьской револю-
ции была вывезена родителями в Ригу. 
Там личностно сформировалась, проя-
вила себя в журналистике, в живопи-
си, начала публиковать свою прозу 
и поэзию. В результате Второй миро-
вой войны оказалась в числе перемещен-
ных лиц в Германии. Вошла в число не-
многих русских писателей — эмигран-
тов второй волны, навсегда оставшихся 
в Европе. В эмиграции активное лите-
ратурное творчество успешно сочетала 
с трезвым практицизмом. В результате 
и много публиковалась, и смогла, при-
обретя небольшой земельный участок, 
построить и обустроить маленький, 
но очень уютный домик. Скончалась 
в 1979 г. в Мюнхене. Дважды была за-
мужем, от первого брака имела сына, 
и его, и обоих мужей пережила, оказав-
шись на склоне лет совсем одинокой 
в чужой стране.

Многие факты биографии И. Е. Са-
буровой отражены в ее произведениях. 

массовому российскому читателю. 
На момент создания пособия ученые- 
филологи вообще называли ее «неизве-
данным материком русской литерату-
ры» [16, с. 13]. Информационная функ-
ция выходит здесь на первый план. 
Каждая из глав включает в себя всю до-
ступную к тому времени информацию 
о личности и творчестве писателя. 
В библиографический список поме-
щается полный перечень известных из-
даний его произведений. При нали-
чии переизданий даются перекрестные 
ссылки. Три основных раздела в спи-
ске — «Художественные произведения», 
«Литературная критика и публици-
стика» и «Литература о жизни и твор-
честве». Внутри разделов выделяют-
ся подразделы: «Отдельные издания» 
и «Публикации в периодике». В от-
дельных изданиях, однако, представле-
ны, как правило, только художествен-
ные произведения. Внутри каждого 
подраздела издания расположены в ал-
фавитном порядке. Отдельные произ-
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временное издание вошла полностью 
антиутопия «После…», в 1960 г. выхо-
дившая отдельной книгой. О совре-
менном отечественном издании, теперь 
вполне доступном, подробно рассказа-
но в тексте. 

Краткая характеристика публици-
стической и литературно-критической 
деятельности Сабуровой завершает 
текстовую часть главы. Здесь сказано 
об основных работах писательницы 
в этой области. В списке литературы 
показано, когда и где эти работы были 
опубликованы. Последняя, третья часть 
списка литературы посвящена жизни 
и творчеству Сабуровой. Становится 
очевидным, кто из современников пи-
сательницы и кто из нынешних кри-
тиков обращался к ее творчеству, где 
и когда их работы публиковались. В тек-
стовой части эта информация полно-
стью отсутствует. Только в самом конце 
упоминается дискуссия о творчестве 
Сабуровой, развернутая в Интернете. 
Список литературы, соответственно, 

Творческий путь писательницы рас-
смотрен очень подробно. Отмечен ши-
рокий диапазон ее жанрового поиска. 
Перечислены основные крупные про-
изведения с указанием особенностей 
жанра. Каждое из них сопровождается 
развернутой аннотацией с элементами 
литературоведческого анализа. Большое 
внимание уделяется также малой про-
зе этого автора. Названы, кратко про-
аннотированы и систематизированы ее 
«сказки». Показана системная особен-
ность их структуры (сюжетная двупла-
новость).

Особо отмечено наличие двух сквоз-
ных сюжетов в творчестве И. Е. Сабу-
ровой. В обоих случаях единая тема-
тическая линия строится из произведе-
ний разных жанров, созданных в разное 
время. Это своеобразная летопись жизни 
«русской Риги» 1920–1930 гг. и судьба 
писательницы и вообще женщины той 
эпохи, главным образом, «русской ри-
жанки». 

Завершает текстовую часть краткий 
обзор публицистической и литератур-
но-критической деятельности И. Е. Са-
буровой.

Список литературы дополняет ин-
формацию, приведенную в текстовой 
части. Так, в тексте рассказано об из-
дательской судьбе сборника «Королев-
ство алых башен» (1947), об одноимен-
ной книге, изданной уже в РФ в 2000 г., 
проанализировано несколько произве-
дений малой эпической формы, в том 
числе из этих сборников. В списке лите-
ратуры две эти книги идут одна за дру-
гой. Обе полностью расписаны по со-
держанию. Из перекрестных ссылок 
видно, что все произведения первого 
сборника, кроме одной сказки, вошли 
во второй. Все сказки, составившие пер-
вый сборник, опубликованы там впер-
вые. Вторая книга включает значитель-
но больше произведений. Ранее они 
публиковались в других сборниках 
и в периодике, что также показано пе-
рекрестными ссылками. Кроме того, в со-
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или просто интересные факты, связан-
ные с историей создания и публикации 
произведений. Те произведения, за ко-
торые писатель получил премию, анали-
зируются подробно, с краткой инфор-
мацией о фабуле и развернутыми цита-
тами, характеризующими стиль автора. 
Соответственно, глава о Д. Л. Быкове, 
например, в первом томе включает под-
робную информацию о его книгах «Па-
стернак» (премия за 2006 г.) и «Остро-
мов, или Ученик чародея» (премия 
за 2011 г.) и краткую аннотацию рома-
на «Июнь» (премия за 2018 г.). В главе 
о Г. Ш. Яхиной очень подробно пред-
ставлен ее дебютный роман «Зулейха 
открывает глаза» (премия за 2015 г.) 
и кратко проаннотирован роман «Дети 
мои» (премия за 2019 г.). Во втором 
томе ситуация будет диаметрально про-
тивоположной. То же относится к гла-
вам обо всех выше названных писате-
лях, получивших премию «Большая 
книга» и до, и после 2016 г.

Списки литературы в персональ-
ных главах этого пособия избиратель-
ны и в этом смысле тесно связаны с тек-
стовой частью. В обзоре литературы 
показано, какие именно произведения 
играют ведущую роль в творчестве 
автора. В списке литературы именно 
они представлены в качестве наиболее 
современных, доступных (вышедших 
большими тиражами в центральных 
издательствах) и / или представляющих 
дополнительный интерес предисло-
вием / послесловием, приложениями, 
принадлежностью к серии и т. д. 

В текстовой части большинства пер-
сональных глав анализируется малая 
проза соответствующего писателя: рас-
сказы, повести, эссе, иногда также рас-
сказывается о его публицистической 
и литературно-критической деятельно-
сти (когда таковая осуществляется). 
Представлены наиболее интересные 
произведения этих жанров, показана 
издательская судьба некоторых из них: 
дебютная публикация в периодике, мно-

завершает ссылка на материалы этой 
дискуссии.

В 2020 г. вышло дополненное и пе-
реработанное издание очерков под за-
главием «На чужбине писали о Роди-
не. Проза второй волны русской эми-
грации» [17].

Из персональных глав состоит 
также сборник биобиблиографических 
очерков о лауреатах литературной пре-
мии «Большая книга». Работа над пер-
вой частью этого издания в настоящее 
время ведется в НИО библиографии 
РГБ [18]. Также, как и в предыдущем 
издании, каждая из глав здесь создает-
ся в жанре популярного биобиблиогра-
фического очерка. Текстовая часть со-
держит биографическую справку и об-
зор книг соответствующего писателя. 
Список литературы включает его про-
изведения и литературу о его жизни 
и творчестве. 

Данное пособие значительно отли-
чается от предыдущего. Большая часть 
писателей, о которых идет речь, в на-
стоящий момент продолжают свою 
творческую активность. Поэтому из-
дание неизбежно будет многотомным. 
Каждый том включит материал за де-
сять премиальных сезонов. Часть пер-
сональных глав в разных томах окажут-
ся посвященными одному и тому же 
писателю, как это было в серии указа-
телей 1980-х гг., рассмотренных выше. 
Так, и в первый, и во второй том войдут 
главы о писателях, получивших премию 
неоднократно, причем как до 2016 г., 
так и позже. Это Д. Л. Быков, Л. Е. Улиц-
кая, Л. А. Юзефович, А. В. Иличевский, 
Г. Ш. Яхина. Также, как в серии 1980-х гг., 
часть информации при этом дублиру-
ется, часть обновляется от тома к тому.

Структура глав в этой книге имеет 
особенность, обусловленную тематикой 
издания. При обзоре творчества писа-
теля его произведения частично толь-
ко упоминаются, иногда при перечис-
лении, в общем ряду. Более значимые 
аннотируются. Приводятся важные 
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делены еще и беллетризированные мо-
нографии о выдающихся людях. 

Отличается от базовой структура 
списков литературы в главах, посвя-
щенных лауреатам «Большой книги», 
не являющимся при этом профессио-
нальными литераторами. 

С. С. Беляков, награжденный за био-
графию Л. Н. Гумилева, вообще не пи-
сал романов. Он историк по образова-
нию и научной специализации, журналь-
ный редактор по должности, по роду 
основной деятельности. О творческой 
активности этого автора и ее результа-
тах рассказано в текстовой части соот-
ветствующей главы. Список рекомендо-
ванной к прочтению литературы здесь 
состоит всего из двух книг: отмеченной 
премией художественной биографии 
Л. Н. Гумилева и научно-популярной ра-
боты, посвященной исторически обуслов-
ленным различиям русского и украин-
ского народов: «Тень Мазепы», став-
шей очень актуальной с весны 2022 г.

Аналогично сочетание текстовой ча-
сти и списка литературы в главе о мо-
сквоведе Р. Э. Рахматуллине. В тексто-
вой части отмечено, что он автор более 
двух десятков публикаций в централь-
ных журналах, прежде всего в «Новом 
мире», «Октябре» и «Новой юности». 
В список рекомендованной литерату-
ры при этом входят только две его рабо-
ты о русской столице, одна из которых 
стала лауреатом «Большой книги».

В главе об Л. Г. Зорине, наоборот, 
произведения писателя представлены 
единым списком, без деления на разде-
лы. Это обусловлено широтой жанро-
вого поиска писателя с одной стороны 
и практически полным отсутствием со-
временных отдельных изданий его ху-
дожественной прозы большой фор-
мы — с другой.

У Г. Ш. Яхиной к настоящему мо-
менту опубликовано уже три романа, 
несколько произведений малой прозы 
и сценариев. Однако до сих пор не су-
ществует авторского сборника произ-

гократное включение в разные автор-
ские сборники. Рассказывается также 
о самих сборниках: характеризуется 
их общее количество, объем, тематика, 
степень повторяемости / обновляемости 
содержания в отдельных сборниках. 
В списке литературы представлены 
обычно только два-три сборника, отме-
ченные в тексте как заслуживающие 
особого внимания. Они расписаны по со-
держанию, что дает дополнительную 
информацию о каждой из этих книг, 
о повторно включаемых в лучшие изда-
ния произведениях, о проценте таких 
повторов в лучших современных посо-
биях, а также знакомит с названиями 
произведений малой прозы автора. 
В целом списки литературы строятся 
по единой схеме. В ряде случаев, одна-
ко, эта схема несколько изменяется 
в соответствии с особенностями твор-
чества писателя.  

Единая схема предполагает нали-
чие в списке двух основных частей: 
произведений самого писателя и лите-
ратуры о нем. Персонами при этом явля-
ются прозаики, награжденные за про-
изведение большой эпической формы. 
Романистика для большинства из них — 
основа творческой деятельности. Мно-
гие, однако, пробовали силы в других 
прозаических жанрах, а некоторые так-
же в публицистике, литературной кри-
тике и даже в поэзии.

Базовая схема первой части списка 
литературы (включающей произведе-
ния писателя), соответственно, предпо-
лагает деление на «Романы» и «Сбор-
ники произведений». Видное место 
среди произведений — лауреатов «Боль-
шой книги» занимает также художе-
ственная биография. К этому жанру 
достаточно часто обращаются удосто-
енные премии писатели. В целом ряде 
глав (о Д. Л. Быкове, А. Н. Варламове, 
Л. И. Сараскиной) в списке произведе-
ний автора художественные биогра-
фии представлены отдельным блоком. 
В главе о Сараскиной в этом блоке вы-
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ных глав, сборники при этом расписа-
ны по содержанию. 

Последние примеры взяты из еще 
не завершенного пособия. Сформиро-
ванный в нем вид персональной главы 
пока представляет не данность, а век-
тор жанрового развития в этой обла-
сти. Очевидно, что основная тенденция 
здесь в усилении универсальности тек-
ста, повышении его информативности 
и многоплановости. В отличие от лите-
ратуроведческого очерка, информатив-
ность главы повышается именно за счет 
интенсивного использования функци-
ональных возможностей библиографи-
ческих ресурсов. Представление о лич-
ности и творчестве писателя дается 
здесь в первую очередь через система-
тизированную информацию о его про-
изведениях и их изданиях. Каждая гла-
ва включает конкретный список про-
изведений автора и литературы о нем 
в определенном издании, рекомендуе-
мый составителем для прочтения. Это 
результат профессионального, хотя и не-
избежно отчасти субъективного отбора, 
позволяющий уточнить позицию соста-
вителя и усилить сделанные в тексте 
акценты. Список, таким образом, обла-
дает двойственным функционалом. 

Персональная глава в современ-
ных биобиблиографических очерках, 
как результат длительной эволюции 
жанра, обрела форму, отвечающую вы-
зовам времени. Она обладает повы-
шенной содержательной информатив-
ностью и формой, способствующей 
максимально эффективному усвоению 
информации. Это помогает успешно 
осуществлять традиционную для реко-
мендательной библиографии инфор-
мационную функ цию, особенно акту-
альную в нынешней социокультурной 
ситуации. 

ведений этой писательницы. Поэтому 
в соответствующей главе пособия пер-
вая часть списка литературы делится 
на «Романы» и «Малую форму», в ко-
торой представлены публикации в пе-
риодике. 

Вторую часть списка во всех главах 
составляет литература о жизни и твор-
честве соответствующего писателя. 
Как правило, список здесь монолитен, 
представлен в алфавите. В него вклю-
чены популярные статьи о творчестве 
писателя в целом и рецензии на самые 
значимые его произведения, опубли-
кованные в основном в центральных 
«толстых» журналах: «Новом мире», 
«Знамени», «Октябре» и т. д. 

Творчество наиболее известных 
и признанных современных писателей 
уже при их жизни становится объектом 
не только внимания литературной кри-
тики, но и серьезного литературовед-
ческого исследования. Особенно актив-
но изучается оно на «малой родине» 
писателей — выходцев из регионов 
России. В список «литературы об авто-
ре» в таких случаях в дополнение к по-
пулярным публикациям добавлены 
проблемные филологические статьи 
из специальных журналов и даже науч-
ных сборников. В основном это жур-
нал «Вопросы литературы» и сбор-
ники научных трудов региональных 
университетов. О творчестве некото-
рых современных писателей уже су-
ществуют как авторские, так и коллек-
тивные монографии, а также сборники 
статей, посвященных одному писате-
лю. Это относится не только к уже 
скончавшимся авторам (В. А. Шаров), 
но и к тем, кто продолжает активно пу-
бликоваться (В. О. Пелевин, В. Г. Со-
рокин). Такие книги также включе-
ны в списки литературы персональ-

1. Персональная библио-
графия // Библиотечная эн-

2. Теплицкая А. В. Биобиб-
лиография // Библиотечная 

циклопедия   Рос. гос. б-ка. 
Москва, 2007. С. 796.
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Характерной особен-
ностью современной 
науки является про-

цесс  интеграции, который 
ведет к значительному из-
менению структуры научно-
го знания. Взаимодействие 
наук естественных, техни-
ческих и общественных об-
ластей знания способствует 
созданию комплексных об-

ластей исследования. Меж-
дисциплинарные исследо-
вания и направления, явля-
ясь частью общенаучного 
теоретического синтеза, 
в равной мере относятся 
к двум, трем и более отрас-
лям знания. В результате 
взаимосвязи и взаимопро-
никновения научных дис-
циплин методология и ме-
тоды одной дисциплины 

обогащают другую дисциплинарную 

М. А. Ходанович
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привести к единству структурное и на-
учное содержание всех вариантов таб-
лиц были внесены обновления в основ-
ные деления Таблиц для детских и школь-
ных библиотек. При этом учитывались 
особенности комплектования фондов 
и каталогов познавательной литерату-
рой для детей [4].

Отдел по междисциплинарному зна-
нию анонсировался в предыдущем, пя-
том издании детских Таблиц, опублико-
ванном в 2016 г. [5]. В очередном, шестом 
издании, вновь разработанный отдел 1 
Междисциплинарное знание открывает 
основной классификационный ряд. 
Далее идут деления согласно трем об-
ластям научного знания: естественные 
науки, прикладные науки (техника, 
сельское хозяйство, медицина), затем 
социальные (общественные) и гума-
нитарные науки и, наконец, замыкает 
основной ряд отдел для литературы уни-
версального содержания. 

Основные деления классификации
1 Междисциплинарное знание
2 Естественные науки
3 Техника. Технические науки
4 Сельское и лесное хозяйство
5 Здравоохранение. Медицинские 

науки
6–8 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки
9 Литература универсального со-

держания
Вновь разработанный отдел при со-

хранении принципа преемственности 
с другими вариантами таблиц представ-
лен теми делениями, которые обеспече-
ны литературой в детских и школьных 
библиотеках.

1 Междисциплинарное знание
Основные деления
11 Семиотика
15 Кибернетика
16 Информатика и информацион-

ные технологии
18 Экология
В отличие от других вариантов ББК, 

в Таблицах для детских и школьных 

область. Формируются новые направ-
ления в пределах отдельного знания 
при сохранении самой дисциплины, что 
предполагает сочетание в структуре 
ББК предметно-специализированно-
го «отраслевого» и комплексного под-
ходов. 

Внимание к междисциплинарным 
исследованиям и даже выделение их 
в специальный тип исследовательской 
деятельности относится ко 2-й поло-
вине XX в. Тогда стала очевидной не-
обходимость определиться в класси-
фикации с той литературой, которая 
посвящена междисциплинарным обла-
стям знания. В рамках существовавших 
в то время таблиц для научных библио-
тек разрабатывался вариант нового от-
дела «Общенаучное и междисципли-
нарное знание (направления, дисципли-
ны, теории, проблемы)». Он включал 
математику, логику, семиотику, систем-
ные исследования, науковедение, ин-
форматику и вычислительную технику, 
а также кибернетику и глобалистику. 
В проекте впервые предлагалось клас-
сификационное решение для литерату-
ры общего характера, в которой исследу-
ются в совокупности две, три научные 
отрасли и более в процессе освоения 
новых способов нелинейного построе-
ния знания. 

Наполнение предлагаемого отдела 
не было окончательным, и после обсуж-
дения библиотечной общественностью 
предполагалось его доработать. К со-
жалению, работа над отделом не была 
продолжена и не получила своего за-
вершения, что не умаляет ее важности 
и роли в совершенствовании ББК [1].

К проекту вернулись при подго-
товке Средних таблиц ББК для науч-
ных библиотек, в которых новый отдел 
1 Междисциплинарное знание возглавил 
основные деления классификации [2]. 
Аналогичные изменения в структуре 
основного ряда внесены во второе из-
дание Сокращенных таблиц ББК, вы-
шедших в 2021 г. [3]. На их базе с целью 
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ка раскрыта как общая теория знако-
вых систем. Здесь собираются работы 
о знаках и символах, их разновидно-
стях и конструировании, о знаковой 
ситуации и, что важно, о кодах. Теперь 
книги «Шифры и коды: Справочное 
издание» (2015); Фоли Д. «Энциклопе-
дия знаков и символов» (1996); Арши-
нов М. Н. «Коды и математика: (Рас-
сказы о кодировании)» (1983) будут 
собираться под обобщающим делени-
ем 11, а не в отраслевых отделах. 

Зародившись в недрах лингвистики, 
семиотика развилась в самостоятель-
ные области. Появляется огромное число 
языковедческих дисциплин на «стыке» 
языкознания с математикой, кибернети-
кой, семиотикой и другими отраслями 
знания. Познавательные функции зна-
ков, слов и языковых выражений рас-
сматриваются в отделе 87 Философия, 
поскольку гносеология наряду с мета-
физикой является одной из составляю-
щих философского знания. Например, 
Рыбаков Н. С. «Познание как предмет 
философского исследования» (1993). 

В рамках лингвосемиотики (семио-
тики языка) в разделе 81 Языкознание 
(лингвистика)  собирается литература 
по знаковой теории естественного язы-
ка, включая лингвистические пробле-
мы семиотики. Например, книга Жин-
кина Н. И. «Язык-речь-творчество: 
Исследования по семиотике, психо-
лингвистике, поэтике» (1998) освеща-
ет комплексно природу человеческого 
языка, в том числе знаковую систему 
языка.

Следуя общей методике, семиотика 
отдельных сфер знания и областей дея-
тельности собирается в отраслевых 
отделах классификации. Так, посколь-
ку в книге Петрова М. К. «Язык. Знак. 
Культура» (1991) прослеживается вза-
имовлияние, общение и преемствен-
ность культур, генезис и пути образо-
вания разных культурных типов (ин-
дийской общины, западноевропейской 
античности, средневековья и нового 

библиотек основной ряд отдела 1 Меж-
дисциплинарное знание представлен в из-
мененном виде. В нем нет делений 
по методологии междисциплинарного 
знания и по общей теории систем, что 
связано с отсутствием такого рода ли-
тературы в фондах детских и школь-
ных библиотек, которые предназначены 
для пользователя определенного воз-
раста. Для раскрытия тематики по фор-
мированию и развитию междисципли-
нарного знания, основным понятиям, 
соподчиненности междисциплинарно-
го знания другим областям научного 
исследования, общенаучным подходам, 
междисциплинарным практикам и тех-
нологиям используется вышестоящий 
индекс 1. 

Деление 1 предусмотрено также 
для литературы по общим проблемам 
системных исследований, функциони-
рованию систем любых видов, по систе-
мологии и системной инженерии. Разви-
тию нового типа научных задач по орга-
низации и функционированию сложных 
объектов, по универсальной теории 
о системах любых видов, теории обоб-
щенного анализа систем придавалось 
большое значение. Таковы были прио-
ритетные направления науки в середи-
не прошлого столетия. В дальнейшем 
исследовательский интерес сместился 
в сторону частных теорий, в основном 
на исследования системного подхода 
и системного анализа в отдельных от-
раслях знания. Например, книга Коня-
ева Н. М., Лебедева В. А. «Что такое 
эргономика?» (1986) рассказывает уча-
щимся о взаимодействии человека с ра-
бочей средой на основании психофи-
зиологических принципов конструи-
рования машин, приборов. Литература 
о системах «человек-машина», «человек- 
автомат», о человеко-машинной систе-
ме собирается в отделе 30 Техника и тех-
нические науки в целом [6].

Исходя из вышесказанного, класси-
фикационный ряд нового отдела начи-
нается с раздела 11, в котором семиоти-
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бернетикой и информационным техно-
логиям отражались под индексом 32.81 
Техническая кибернетика, а учебни-
ки и учебные пособия по информатике 
и информационно-компьютерным тех-
нологиям (ИКТ) находились под деле-
нием 32.97 Вычислительная техника. 
Программирование. Сейчас литература 
по исследованиям виртуальной реаль-
ности, разработкам по искусственному 
интеллекту, интернет-технологиям, со-
зданию и программированию сайтов, 
информационным системам и базам 
данных собирается в разделе 16 Инфор-
матика и информационные технологии. 
Как пример можно привести посвящен-
ное основам информатики и информа-
ционным технологиям для учащихся 
старших классов пособие Рывкина К. А. 
«Справочник школьника по информа-
тике» (2008). Учебное пособие Сачко С. С. 
«Математические основы информа-
тики» (2021), книга Литвиновой Л. В. 
«Искусственный интеллект. Беседы 
со школьниками» (2019) также получат 
индекс 16, а не как ранее 32.81. 

В разделе 16  уделяется внимание 
применению пользователями персо-
нальных компьютеров. Например: Си-
монович С. В. «Веселая энциклопедия 
по компьютерам и информатике» (2005), 
или Куправа Т. А. «Работа на компьюте-
ре. Практическая информатика» (2002). 
Под этим делением отражаются акту-
альные темы по информационной безо-
пасности, ее защите, по компьютерным 
вирусам и антивирусным программам. 
Тема защиты личных данных, противо-
стояния детей интернет-зависимости 
раскрывается в книге: Айкен М. «Дядя 
из Интернета любит меня больше, чем ты. 
Как защитить ребенка от опасностей 
Интернета» (2020).

Что касается литературы по отрас-
левой информатике (и применения ин-
формационных технологий в отдель-
ных отраслях научной и практической 
деятельности), то она собирается в со-
ответствующих подразделениях клас-

времени), то она получит индекс отде-
ла 71 Культурология.

За делением по семиотике рас-
полагаются деления 15 Кибернетика 
и 16 Информатика и информационные 
технологии. 

В предыдущих выпусках теоретиче-
ская кибернетика, информатика и ин-
формационные технологии были пред-
ставлены условно в разделе 32.81 Тех-
ническая кибернетика  без разделения 
на направления. С разработкой меж-
дисциплинарного отдела 1 представи-
лась возможность кибернетику и ин-
форматику представить на отдельных 
делениях [7].

Как междисциплинарная наука ки-
бернетика возникла на основе взаимо-
связи и взаимодействия математики, 
логики, физиологии, биологии и дру-
гих наук. Она рассматривает системы 
управления в различных областях: в жи-
вой природе, технических устройствах, 
человеческом обществе. Под делением 
15 собирается литература по общей те-
ории управления, включая разработку 
и принятие управленческих решений, 
математическое, компьютерное, ими-
тационное моделирование. Например, 
книга родоначальника науки Винера Н. 
«Кибернетика, или управление и связь 
в животном и машине» (1983), книга 
Гришиной Г. И. «Кибернетика — наука 
об оптимальном управлении» (1979). 
Проблемы управления в других отрас-
лях научной и практической деятель-
ности собираются в соответствующих 
подразделениях классификации. Мате-
матическая кибернетика рассматрива-
ется в подразделе 22 Физико-матема-
тические науки, а техническая кибер-
нетика в отделе 3 Техника. Технические 
науки.

На междисциплинарный статус пре-
тендует информатика, которая исследу-
ет информационные процессы, явления 
и системы в обществе, живой и нежи-
вой природе. Ранее публикации по ин-
форматике наряду с теоретической ки-
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экологические проблемы рассматри-
вались в естественнонаучном цикле. 
Сейчас литература по социальной эко-
логии, прикладной экологии, глобаль-
ной экологии и глобальным кризис-
ным явлениям, включая экологические 
катастрофы, собирается под делением 
18 Экология. Например, Протасов В. Ф. 
«Экология. Термины и понятия. Стан-
дарты, сертификация. Нормативы и по-
казатели» (2001); «Экология: Энцикло-
педия для детей» (2001). В других подраз-
делениях классификации собирается 
литература по отраслевой экологии: 
экология геосфер в разделе науки 
о Земле, экология животных в зооло-
гии, экология человека в разделе био-
логии.

Исследования по природным явле-
ниям, таким как землетрясения, пожары, 
представляющие страшные бедст вия 
для человека, отражаются под индек-
сом 20.1 Экология и охрана окружаю-
щей среды, например, Крумменерль Р. 
«Природные катастрофы» (2018). 
Сюда определится издание «Красная 
книга глазами художника: художест-
венный альбом экологической направ-
ленности для детей» (2021), в котором 
средствами живописи поднимается ак-
туальный вопрос сохранения окружаю-
щей среды и красоты нашей планеты.

Однако работа Комарова В. Н. «Тай-
ны космических катастроф» (1999), 
где рассматриваются  космические ка-
таклизмы и их последствия, получит 
индекс 22.65 как литература об иссле-
дованиях и охране космического про-
странства. 

Со времени создания национальной 
классификации пересмотрены многие 
подходы как к существующим, так 
и к вновь сформированным наукам, 
что привело к концептуальным изме-
нениям современного знания. Одно 
из основных изменений — признание 
междисциплинарных направлений 
в сфере научных интересов, когда рас-
сматриваемый объект является пред-

сификации. Остановимся на этом под-
робнее.

Специфика фонда детских библио-
тек заключается в том, что он комплек-
туется не только познавательной ли-
тературой для читателя определенно-
го возраста, но включает методическую 
и общеобразовательную литературу 
для учителей с целью формирования 
у детей жизненных навыков и знаний. 
В частности, литература по методике 
преподавания в общеобразовательной 
школе информатики и информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) 
представлена в  Приложении 2.  Струк-
тура систематического каталога ли-
тературы для руководителей чтения, 
педагогов и воспитателей. Отсюда по-
собия для помощи учителям в обуче-
нии, в оценке качества знания учащих-
ся по всем курсам информатики, такие 
как «Информатика. Тестовые задания» 
(2003); «Основы компьютерных сетей : 
Методическое пособие для учителей» 
(2007) или «Персональный компьютер: 
настройка и техническая поддержка : 
Методическое пособие для учителей» 
(2007), получат индекс 74.263.2. Работа 
Пугач В. И. «Компьютер в предпри-
нимательской деятельности : лабо-
раторный практикум для учащихся 
средних учебных заведений» (1995) 
получит индекс 74.266.5, поскольку по-
священа методике преподавания основ 
экономических знаний. В то же время 
книги по программированию, такие 
как Винницкий Ю. А. «Scratch и Arduino 
для юных программистов и конструк-
торов: для младшего и среднего школь-
ного возраста» (2022), или Голикова Д. В. 
«Scratch 3 для юных программистов» 
(2021), найдут свое место под индек-
сом 32.973 Программирование. Вер-
немся к основному ряду отдела 1 Меж-
дисциплинарное знание, который за-
вершается делением экологической 
проблематики. 

В предыдущих вариантах детских 
таблиц и школьных библиотек общие 
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ских, информационных, демографиче-
ских и других задач [9].

Отдел 1 Междисциплинарное знание 
несет обобщающую функцию и пред-
назначен для литературы комплекс-
ного характера. В настоящее время 
номен клатура междисциплинарных 
направлений окончательно не сфор-
мирована научным сообществом, по-
этому в дальнейшем возможно рас-
ширение основного ряда отдела, по-
священного междисциплинарному 
знанию. 

метом изучения не одной, а нескольких 
наук [8]. Феномен такого рода междис-
циплинарных исследований приобре-
тает актуальность тогда, когда решаются 
вопросы координации фундаменталь-
ного и прикладного знания, интегра-
ции многообразных дисциплинарных 
знаний, их практического применения 
и функционального обеспечения. Он 
включает также проблемно-ориенти-
рованные исследования, направленные 
на поиск решения злободневных прак-
тических, экологических, энергетиче-
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ские библиотечнобиблиографические организации, Русское библиографическое общество
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Личность и труды ве-
ликого русского 
книжника Николая 

Александровича Рубакина, 
чей 160-летний юбилей от-
мечается в этом году, неиз-
менно находятся в поле зре-
ния специалистов. Вместе 
с тем многие эпизоды его 
научной биографии, а так-
же большая часть его твор-
ческого наследия остаются 

по-прежнему недостаточно 
изученными. К числу ма-
лоисследованных тем от-
носится и сотрудничество 
Н. А. Рубакина с россий-
скими библиотечно-биб-
лиографическими организа-
циями. С начала 1910-х гг. 
учёный поддерживал раз-
личные формы контактов 
с Русским библиографиче-
ским и Русским библиоло-

гическим обществами, Обществом биб-
лиотековедения. История этих контак-

И. Г. Хомякова



145

Н
. А

. Р
У

Б
А

К
И

Н
 И

 Р
У

С
С

К
О

Е
 Б

И
Б

Л
И

О
ГРА

Ф
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 О
Б

щ
Е

С
т

В
О

 

И. Г. Хомякова

ского, Л. Б. Хавкину, П. Отле, М. Дьюи, 
А. Грезеля. Мотивы избрания — не толь-
ко дань уважения к их профессиональ-
ным достижениям, но и потребность 
в привлечении авторитетных деятелей 
в целях поддержки и реализации но-
вых начинаний организации. Предло-
жение было одобрено и утверждено 
членами РБО на заседании 19 декабря. 
В адрес Н. А. Рубакина было направлено 
письмо (от 23 декабря 1911 г.), в кото-
ром председатель Общества профессор 
Р. Ф. Брандт (1853–1920) и Б. С. Бод-
нарский сообщали учёному об этом ре-
шении как «знаке признания его круп-
ных заслуг в области библиографии» 
[1, с. 122; 2. Л. 36].

В ответном письме Н. А. Рубакин 
поблагодарил за высокую честь быть 
избранным почётным членом РБО, 
особенно в трудный для него период, 

тов достойна особого внимания, так 
как содержит ранее не освещавшиеся 
факты как биографии Н. А. Рубакина, 
так и деятельности самих организаций. 

В данной статье рассматриваются 
взаимоотношения Н. А. Рубакина с Рус-
ским библиографическим обществом 
при Московском университете. Учёный 
состоял почётным членом Общества, 
стремился развивать доступные ему 
направления сотрудничества. Для жив-
шего с 1907 г. в Швейцарии библио-
графа главным способом научно-про-
фессионального общения с российски-
ми коллегами являлся эпистолярный. 
Н. А. Рубакин в течение десятилетий 
вёл обширную переписку со многими 
деятелями Русского библиографиче-
ского общества. Среди них Б. С. Боднар-
ский, Р. Ф. Брандт, И. В. Владиславлев, 
Н. М. Сомов, Г. И. Поршнев, Н. В. Руси-
нов, Н. Н. Орлов, Н. В. Здобнов, Н. Ф. Яниц-
кий, И. Ф. Масанов и др. Основными 
источниками изучения темы являются 
неопубликованные документы, в пер-
вую очередь материалы переписки, 
из основного фонда хранения архив-
ного наследия Н. А. Рубакина — Отде-
ла рукописей Российской государст-
венной библиотеки (ОР РГБ). Большую 
ценность представляют документы 
не только из фонда самого учёного 
(ф. 358), но также из фондов Б. С. Бод-
нарского (ф. 573), Н. Н. Орлова (ф. 382), 
И. В. Владиславлева (ф. 617).

Своим сотрудничеством поддержать 
начинания Общества

Начало контактов Н. А. Рубакина 
и Русского библиографического обще-
ства (РБО) было положено в декабре 
1911 г. по инициативе Б. С. Боднарского 
(1874–1968). Недавно ставший секре-
тарём Общества, полный новых идей 
и планов по его развитию, он выступил 
с предложением избрать почётными чле-
нами РБО известных отечественных 
и зарубежных библиографов: Н. А. Ру-
бакина, С. А. Венгерова, Н. М. Лисов-

Н. А. Рубакин. 1916. Монтрё
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тотчас обратился к нему с просьбой 
прислать материал для публикации. 
Он не скрывал причин своей настойчи-
вости в стремлении как можно скорее 
вовлечь учёного в круг авторов «Биб-
лиографических известий»: «Будем от-
кровенны: Ваше имя так популярно, 
что стоило бы появиться в журнале 
хотя бы небольшой Вашей заметке, 
как журнал наш тотчас же привлек бы 
к себе внимание культурного русского 
общества» (из письма от 30 августа 
1913 г.) [3. Л. 2]. При этом Б. С. Боднар-
ский сразу же уточнил тематические 
границы будущей работы — она долж-
на быть «исключительно библиогра-
фической» в соответствии с главным 
лозунгом нового журнала. Первый но-
мер «Библиографических известий», 
где во вступительной статье «От редак-
ции» была сформулирована програм-
ма издания, провозглашающая «чи-
стоту типа», то есть строгое следование 
библиографическому направлению, 
Б. С. Боднарский послал учёному одно-
временно с данным письмом. 

В то же время вскрылось обстоятель-
ство, которое могло отсрочить или даже 
прекратить до их фактического начала 
взаимодействия Н. А. Рубакина с редак-
цией «Библиографических известий». 
Он узнал от Б. С. Боднарского, что с жур-
налом сотрудничает его давний и страст-
ный оппонент К. Н. Дерунов (1866–
1929) и именно его статьёй «Жизненные 
задачи библиографии» открывается 
первый выпуск нового издания [4]. 
К. Н. Дерунов неоднократно сталки-
вался с автором «Среди книг» по раз-
личным спорным вопросам библиогра-
фической практики, в частности, жёстко 
критиковал методику библиографиро-
вания в указателе (применённую в нём 
классификацию, методы отбора лите-
ратуры, способы характеристики книг 
и т. д.). Резкие высказывания К. Н. Де-
рунова в адрес Н. А. Рубакина были хо-
рошо известны в профессиональной 
среде по его выступлениям в печати 

когда продолжалась, в «столь неблаго-
приятных условиях», работа над вто-
рым изданием указателя «Среди книг». 
Звание почётного члена научного об-
щества при старейшем российском 
университете было, несомненно, важ-
ным для Н. А. Рубакина, так как ещё 
более укрепляло его авторитетное по-
ложение в профессиональной среде 
в нашей стране и за рубежом, а так-
же придавало статус деятеля, активно 
включённого в процесс научных взаи-
модействий. Учёный был серьёзно на-
строен на профессиональное сотрудни-
чество и, демонстрируя это, обращался 
к членам Общества: «Будем же работать 
для нашего общего и дорогого дела, 
кто где может и как может и кто на ка-
ком месте стоит, в полной уверенности, 
что наше общее дело — живое и жиз-
ненное, и что книга есть идейный ми-
кроб ж и з н и , а критерий для оцен-
ки книг — не библиотечная пыль веков, 
оседающая, хотя и на хорошие, но уже 
не действенные книги, а личность че-
ловеческая, мыслящая, чувствующая 
и стремящаяся неудержимо жить воз-
можно полной, глубокой, напряжен-
ной, красивой жизнью» (от 3 января 
1912 г.) [1, с. 121–122].

Дальнейшие контакты учёного 
с Обществом осуществлялись, в основ-
ном, путём переписки с Б. С. Боднар-
ским, который выступал не только 
в роли секретаря, но и редактора вновь 
созданного периодического органа 
РБО — журнала «Библиографические 
известия». Б. С. Боднарский понимал, 
что обеспечить жизнеспособность изда-
ния возможно лишь посредством при-
влечения к участию в нём выдающих-
ся представителей библиографии того 
времени, в том числе Н. А. Рубакина. 
Так, в письме от 28 мая 1913 г. Б. С. Бод-
нарский от имени редакции призвал 
учёного «не отказать в своем сотрудни-
честве и тем поддержать начинания 
Общества» [3. Л. 1]. Н. А. Рубакин от-
ветил согласием, и Б. С. Боднарский 
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отмечал и научное совершенство ста-
тьи: значимая тема, образцовое вы-
полнение задачи, обширная эрудиция 
автора. Он сделал также редакторские 
замечания относительно названия ра-
боты, которая в итоге была озаглав-
лена «К библиографии методологии. 
Что читать по вопросу о научном мето-
де и по методологии отдельных науч-
ных дисциплин в частности». В данном 
мастерски исполненном библиографи-
ческом обзоре, по авторскому опреде-
лению — «кратком описательном ката-
логе для работников книжного дела», 
Н. А. Рубакиным представлена лучшая 
литература того времени по методоло-
гии научных исследований. 

В этом же письме Б. С. Боднар-
ский вновь был вынужден обратиться 
к вопросам профессиональной этики, 
а также совместимости Н. А. Рубакина 
и К. Н. Дерунова в одном журнале. Он 
дипломатично и вместе с тем настой-
чиво разъяснил учёному, что для истин-
ных профессионалов дело («служение 
библиографии») должно быть превы-
ше всего, а проявления критики, рас-
хождение оппонентов по тем или иным 
вопросам, «но не выходящее из рамок 
литературной этики», не может счи-
таться препятствием для их совмест-
ного участия в «Библиографических 
известиях». Б. С. Боднарский уверил, 
что никаких личных выпадов с чьей- 
либо стороны против Н. А. Рубакина 
в редактируемом им журнале не допу-
стит, «так как для всех должно быть 
ясным, что Вы заслуживаете лишь ве-
личайшей благодарности за все, что Вы 
дали русской культуре» [3. Л. 3 об.]. 

Ваше имя привлекло  
к журналу внимание

Переписка Б. С. Боднарского с Н. А. Ру-
бакиным даёт отчётливое представле-
ние о чрезвычайно сложных условиях, 
в которых проходили подготовка и вы-
пуск «Библиографических известий» 
с самого начала их создания. Эта тема 

и докладам в научных собраниях [5; 6; 
7]. Наверняка зная о непростых отно-
шениях двух библиографов и преду-
преждая возможную негативную реак-
цию Н. А. Рубакина, Б. С. Боднарский 
писал ему, что «бедность редакции ма-
териалом» вынуждает её «пользовать-
ся бесплатными работами, даже если 
и не вполне они приемлемы нам (что, 
между прочим, и объясняет появление 
в № 1 статьи г. Дерунова)» [3. Л. 2 об.]. 
Следует полагать, что только горячее 
стремление Б. С. Боднарского добить-
ся участия Н. А. Рубакина в журнале 
вызвало появление такого рода заме-
чаний в отношении выдающейся, хотя 
и полемической работы К. Н. Деруно-
ва, равно как и следующих: «Будем на-
деяться, что в будущем мы окрепнем 
настолько, что не придется пользовать-
ся такими услугами. И именно чтобы 
приблизить то время, нам необходима 
рука помощи таких популярных и та-
лантливых ученых, как Вы» [3. Л. 2 об.].

Как бы то ни было, Б. С. Боднарский 
достиг желаемого — Н. А. Рубакин по-
сле некоторых колебаний («Одно меня 
смущает, это г. Дерунов…» [8. Л. 5]) 
всё же согласился сотрудничать с жур-
налом и вскоре прислал для публи-
кации свой материал, посвящённый 
библиографии научной методологии. 
В письме от 27 ноября 1913 г. Б. С. Бод-
нарский, выражая глубокую благо-
дарность, указывал: «Все, что выходит 
из-под Вашего пера, полно глубокого 
смысла и всегда имеет крупное зна-
чение… Для “Библиографических из-
вестий” Ваша работа — клад. Разреше-
нием ее печатать Вы придаете журналу 
максимальный вес. С ним должны бу-
дут считаться, его должны будут ува-
жать, т. к. всем известно, что сомни-
тельный журнал Вы не стали бы дарить 
своими работами. За все это журнал 
и издающее его Общество бесконечно 
признательны Вам, своему Почетному 
Члену, а отныне и фактическому со-
труднику»  [3. Л. 3]. Б. С. Боднарский 
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нарский оповестил Н. А. Рубакина 
о выходе очередного номера журнала, 
в котором наконец увидел свет обзор 
по библиографии методологии [10]. Он 
выслал автору данный выпуск, а также 
отправил 100 оттисков и корректуру 
работы, чтобы тот мог убедиться, что она 
напечатана «совершенно точно по ори-
гиналу» [3. Л. 9–10]. 

В октябре 1915 г. РБО отмечало 
двадцатипятилетний юбилей, и Н. А. Ру-
бакин откликнулся на это событие сво-
им приветствием. В письме, адресован-
ном Р. Ф. Брандту, он поздравил всех 
коллег по Обществу «с таким днем, 
до какого трудно дожить и всякому на-
учному обществу, не только библиогра-
фическому» и выразил надежду, что 
«после войны оно заживет новой жиз-
нью и еще много, много поработает 
для достижения намеченных им це-
лей» (от 29 октября 1915 г.) [11. Л. 1].

В это же время Б. С. Боднарский 
обратился к учёному с просьбой дать 
для «Библиографических известий» сле-
дующий материал «строго библиогра-
фического характера». Из переписки 
следует, что Н. А. Рубакин ответил со-
гласием и предложил новую статью — 
о библиопсихологии, однако сразу ого-
ворил условия публикации. Поскольку 
редакция не имела возможности пла-
тить авторам гонорар, единственным 
способом их вознаграждения было 
предоставление авторского экземпляра 
журнала и определённого количества 
отдельных оттисков статей (до 100). 
Н. А. Рубакин высказал пожелание 
в случае издания его работы передать 
ему половинное количество оттисков, 
но с дополнительной присылкой ду-
блетных книг из фонда библиотеки 
РБО на указанную сумму: «Дайте мне 
50 оттисков для продажи в мою пользу, 
остальные оставьте у себя для продажи 
в свою пользу, а мне пришлите книги 
из имеющихся у Вас дублетов… по 250 
руб. по комиссионной цене, пересылка 
Ваша…» (от 12 декабря 1915 г.) [8. Л. 3].

серьёзно беспокоила Б. С. Боднарского 
и была лейтмотивом его писем. Он от-
кровенно делился своими пережива-
ниями по поводу труднейшего матери-
ального положения издания, которое 
при всей своей ценности себя не окупа-
ло и приносило убыток: около 1000 эк-
земпляров распространялось бесплат-
но по библиотечным и другим учреж-
дениям в России и за границей, и лишь 
незначительная часть тиража рассыла-
лась платным подписчикам («всего-на-
всего около 100!»). «Вообще же очень 
тяжело, — писал Б. С. Боднарский. — 
Решили бороться до последней край-
ности, пока не исчерпаем абсолютно 
все возможные средства, чтобы не по-
гибнуть. Не хочется верить, что русское 
общество не поддержит нас»  [3. Л. 3 
об.]. Финансовые проблемы, из-за ко-
торых журнал постоянно находился 
на грани банкротства и закрытия, не-
посредственно коснулись и публи-
кации Н. А. Рубакина. Так, из письма 
Б. С. Боднарского от 1 июня 1914 г. 
ясно, что подготовка выпусков идёт 
с большим опозданием, редакционные 
работы надолго прерываются в связи 
с необходимостью «изыскания средств 
для продолжения журнала». Задержи-
вался и выход работы Н. А. Рубакина: 
печатание её неоднократно переноси-
лось, на что редактор просил разреше-
ния автора [3. Л. 4–4 об.]. 

Начавшаяся вскоре Первая мировая 
война ещё более усугубила проблемы 
с изданием «Библиографических из-
вестий» и нарушила регулярный ха-
рактер переписки двух специалистов. 
Долгое время Н. А. Рубакин, условия 
жизни которого также значительно 
ухудшились, не имел сведений о пуб-
ликации своей работы. Из его письма 
И. В. Владиславлеву (от 10 марта 1915 г.): 
«Напечатана ли моя статья у Боднар-
ского? Я не имею той книжки, где она. 
О себе писать не приходится: живет-
ся тяжело, безденежно, грустно...» [9. 
Л. 1]. Лишь в августе 1915 г. Б. С. Бод-
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статья на страницах «Библиографиче-
ских известий» не появлялась. Однако 
через некоторое время в журнале была 
напечатана другая работа соответству-
ющей тематики — рецензия Б. С. Бод-
нарского на обширную статью швейцар-
ского педагога, профессора А. Ферьера 
(1879–1960) о библиопсихологиче-
ском учении Н. А. Рубакина, которую 
«следовало считать справедливым при-
знанием заслуг крупнейшего библио-
графа современной России» [12].

На благо книжного просвещения
После 1916 г. переписка Н. А. Руба-

кина с РБО, как и со многими други-
ми корреспондентами из России, была 
надолго приостановлена. Лишь в на-
чале 1920-х гг. он смог восстановить 
свои связи с русскими коллегами и на-
учными организациями. Возобнови-
лись и контакты учёного с Обществом 
и Б. С. Боднарским, избранным его 
председателем в 1920 г. 

Самые ранние из сохранившихся 
писем Н. А. Рубакина в РБО, напи-
санные после семилетнего перерыва, 
датируются 1923 г.  Однако известно, 
что ещё 12 июля 1921 г. на заседа-
нии Общества был заслушан доклад 
Н. А. Рубакина «Что такое библиогра-
фическая психология?» (читал по пору-
чению докладчика П. И. Бирюков, а пре-
ния по докладу продолжались и на сле-
дующем заседании 16 июля) [13]. 
В материалах переписки с Б. С. Бод-
нарским не отражается факт присыл-
ки учёным в РБО вышеназванного до-
клада, но речь идёт о другом, той же 
тематики. В письме Н. А. Рубакина 
от 30 сентября 1923 г. говорится о пла-
нирующейся в России публикации его 
доклада о библиопсихологии, впервые 
напечатанного в трудах брюссельско-
го Международного библиографиче-
ского института. Опасаясь, что для со-
ветской публики текст будет не совсем 
понятен, учёный посылал Б. С. Боднар-
скому вместе с письмом пояснительный 

Такие условия отражали привычную 
для Н. А. Рубакина практику в отноше-
ниях с редакциями и издательствами — 
нередко он просил в качестве возна-
граждения за свои опубликованные тру-
ды выплатить одну половину гонорара 
в денежном эквиваленте, а другую вы-
дать в виде книг, имеющихся у издате-
лей. Однако это предложение постави-
ло Б. С. Боднарского в столь затрудни-
тельное положение, что он решился 
на него ответить лишь спустя 4 месяца. 
В письме от 23 апреля 1916 г. он разъ-
яснил Н. А. Рубакину, почему его усло-
вия являются абсолютно невыполни-
мыми. Редактор посвятил его во «все 
детали быта» журнала, связанные с тя-
жёлой финансовой ситуацией. Б. С. Бод-
нарский был вынужден признать, 
что РБО — «организация совершен-
но нищая и не практическая», а «Биб-
лиографические известия» издаются 
за счёт мизерных ресурсов, постоянно 
находясь под угрозой прекращения. 
Несмотря на то, что за 25 лет существо-
вания у РБО собралась неплохая биб-
лиотека, отмечал Б. С. Боднарский, она 
«исключительно библиографическая 
в узком смысле» и не имеет дублетов. 
Приобрести же книги специально 
для Н. А. Рубакина Общество, будучи 
крайне стеснённым в средствах, не в со-
стоянии. Б. С. Боднарский выразил на-
дежду, что учёный с пониманием отне-
сётся к обстоятельствам и не отвернёт-
ся от редакции «Библиографических 
известий», продолжив сотрудничест-
во. Он подчёркивал: «Ваше же распо-
ложение — очень дорого»; «Вы больше 
всех помогли нам: Ваше имя привлек-
ло к журналу внимание, о нем говорят 
как о единственном серьезном биб-
лиографическом органе» [8. Л. 7–8]. 
Б. С. Боднарский попросил учёного 
отдать для журнала статью о библио-
психологии на обычных условиях (за пре-
доставление 100 оттисков). Очевидно, 
Н. А. Рубакин их не принял — докумен-
тов о том не сохранилось, а подобная 
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ское Общество старейшего универси-
тета приветствует своего Почетного 
члена, желая ему много лет здравство-
вать на благо книжного просвещения. 
Председатель проф. Б. Боднарский, 
тов. председателя К. Гессель, секретарь 
Н. Орлов» (29 марта 1926 г.) [15. Л. 5]. 
А 12 апреля 1926 г. состоялось 389-е 
заседание общего собрания Общест-
ва, на котором был прочитан доклад 
Г. И. Поршнева «40 лет среди книг 
(к юбилею Н. А. Рубакина)», о чём было 
сообщено учёному [15. Л. 2]. Несом нен-
но, ему было приятно узнать, что до-
клад был сделан именно Г. И. Порш-
невым (1887–1937), одним из друзей 
и коллег, близких ему по духу, миро-
воззрению, принципам профессиональ-
ной деятельности. Это духовное и идей-
ное родство складывалось десятилети-
ями, хотя и в заочной форме: переписка 
Н. А. Рубакина с Г. И. Поршневым про-
должалась с 1907 по 1930 гг. Доклад 
Г. И. Поршнева в статейном виде был 
опубликован в советской печати [16; 17]. 

Н. А. Рубакин не мог не дорожить 
подобными знаками внимания и при-
знания от советских коллег. В письме 
Б. С. Боднарскому (от 2 мая 1926 г.) он 
откликнулся на поздравление РБО сло-
вами искренней благодарности и уве-
рениями в своей готовности «служить 
книжному делу до конца дней, …слу-
жить до тех пор, пока книга действи-
тельно не сделается самым мощным 
орудием борьбы за справедливость» 
[15. Л. 1]. Юбилейные поздравления 
Н. А. Рубакину направили в своих лич-
ных письмах и другие его коллеги 
по РБО: Н. В. Русинов, И. В. Владис-
лавлев, Н. М. Сомов, а также Книжная 
палата,  многие сотрудники которой 
были членами Общества. 

В удалённом формате
В том же юбилейном для Н. А. Руба-

кина 1926 г. было запланировано про-
ведение Второго всероссийского биб-
лиографического съезда (состоялся 

листок-резюме о библиопсихологии 
и диаграмму лозунга на русском языке 
«Да здравствует книга…», где были от-
ражены «библиопсихологические по-
казатели возбуждения читательской 
психики на слово “книга”» [8. Л. 7; 14. 
Л. 1]. О каком именно докладе идёт 
речь в этом письме, остаётся неизвест-
ным — подобных публикаций в это время 
в нашей стране не было. Н. А. Рубакин 
впоследствии интересовался у Б. С. Бод-
нарского судьбой доклада, но в их даль-
нейшей переписке информации, прояс-
няющей суть вопроса, не обнаружено. 

Н. А. Рубакин не раз обращался 
в РБО за помощью и консультациями 
библиографического характера. Так, 
в марте 1924 г. он просил Б. С. Боднар-
ского прислать возможно полный спи-
сок всех библиографических периоди-
ческих изданий, издающихся в России, 
а также список обществ и учреждений, 
разрабатывающих вопросы библиогра-
фии, с их характеристиками и програм-
мами [8. Л. 1]. Данное обращение объ-
ясняется тем, что в 1924 г. Н. А. Рубакин 
участвовал в подготовке международ-
ного издания «Index bibliographicus» 
(«Указатель библиографий»), выпуска-
емого Международной комиссией интел-
лектуального сотрудничества при Лиге 
Наций (Женева). В это время (до 1934 г.) 
СССР не входил в Лигу Наций, поэтому 
многие культурные инициативы, свя-
занные с информированием за рубежом 
о русской литературе, поступали в воз-
главляемую Н. А. Рубакиным Секцию 
библиопсихологии. Учёный составлял 
списки наиболее важных советских 
изданий для целого ряда международ-
ных указателей. 

В 1926 г. отмечался сорокалетний 
юбилей литературной и общественной 
деятельности Н. А. Рубакина, не обой-
дённый вниманием в Советском Сою-
зе. Своё поздравление юбиляру напра-
вило и РБО. Из Москвы в Лозанну 
была послана телеграмма следующего 
содержания: «Русское Библиографиче-
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стием представителей официальной 
власти (Наркомпроса РСФСР, Глав-
политпросвета, Главнауки) и государ-
ственных учреждений (ГЦКП, изда-
тельств, библиотек). Этот съезд вошёл 
в историю отечественной библиогра-
фии как рубежный, ознаменовавший 
переход от старой, «буржуазной» биб-
лиографической теории и практики 
к советской, построенной на новом иде-
ологическом, методологическом и ор-
ганизационном фундаменте. Именно 
на этом съезде состоялись важнейшие 
научные дискуссии, определившие даль-
нейшее развитие советского библио-
графоведения. 

Для включения в программу съезда 
нужно было получить одобрение орга-
низационного бюро, и Н. В. Русинов, 
взявший на себя хлопоты по продвиже-
нию рубакинского доклада, в полной 
мере испытал на себе всю их тяжесть. 
Доклад подвергся критике членов бюро, 
после сделанных замечаний Н. А. Ру-
бакину пришлось переработать текст, 

25 ноября — 1 декабря). Учёный знал 
о предстоящем событии и изъявил же-
лание заочно участвовать в нём. Общал-
ся он по этому вопросу с сотрудником 
Государственной центральной книжной 
палаты (ГЦКП), членом РБО Н. В. Ру-
синовым (1874–1940), с которым под-
держивал с 1924 г. активную переписку. 
В октябре 1926 г. Н. А. Рубакин сооб-
щил Н. В. Русинову о том, что подгото-
вил от имени Секции библиопсихо-
логии доклад для съезда и попросил 
коллегу лично прочитать его на одном 
из заседаний. В докладе, озаглавленном 
«Одна из важнейших задач библиогра-
фии», учёный поднимал актуальную 
проблему издания и библиографиро-
вания советской литературы и с точки 
зрения библиопсихологического под-
хода подвергал критическому анализу 
эти процессы.

В отличие от первого библиографи-
ческого съезда, организованного в 1924 г. 
по инициативе и под эгидой РБО, вто-
рой проходил под контролем и с уча-

Письмо Н. В. Русинова Н. А. Рубакину. 1926
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текста: «За последнее время, примерно 
около года, все чаще и чаще стали попа-
даться в материалах, постоянно прите-
кающих в нашу Секцию в большом 
изобилии, такого рода данные, которые 
доказывают, что книги, брошюры, газе-
ты, издаваемые в целях распростране-
ния коммунистических идей, начали 
возбуждать в читателях все больше 
и больше идей и чувств прямо проти-
воположных. Это значит, в силу такого 
воздействия изданных произведений 
на читающую массу, литература пар-
тийная, официальная, сама собой хро-
нически уже начала превращаться 
в литературу контрреволюционную, 
антипартийную. <…> Ко всякой идее, 
там изложенной и читателям препод-
носимой в качестве истины, читатель 
этот приставляет свой минус и этим 
превращает книгу, а с нею и благие на-
мерения автора, в орудие против его же 
целей» [20, с. 51–52].

Н. А. Рубакин вполне искренне по-
лагал, что подобными высказывания-
ми он содействует устранению просчё-
тов, допущенных советскими работни-
ками книжного дела. Он настоятельно 
рекомендовал библиографам обозна-
чать в каталогах и указателях, наряду 
с децимальными индексами, психиче-
ские типы книг в виде «формул, при по-
мощи которых сразу видно, на какой 
именно читательский тип данная книга 
подействует максимально, а на какой 
минимально». Учёный был убеждён, 
что достигнуть цели библиографии — 
организации рационального распро-
странения книг для оптимального воз-
действия на читателя — можно только 
«идя к ней библиопсихологическим 
путем, только он позволяет бороться 
против превращения литературы рево-
люционной в контрреволюционную» 
[20, с. 51–52].

В итоге доклад, вынесенный за офи-
циальные рамки съезда, был прочитан 
Н. В. Русиновым на общем 400-м засе-
дании РБО 29 ноября 1926 г. Нельзя 

что было воспринято им с горьким со-
жалением. Он писал Н. В. Русинову: 
«По правде сказать, мне было очень 
трудно переделывать прежде напи-
санный, а в особенности же убирать 
из него то, что я считаю самым суще-
ственным. Ведь цель доклада — преду-
предить библиографов об опасности, 
надвигающейся на всю страну. <…> 
Я ведь не занимаюсь критикой совет-
ского строя, а лишь указываю на явле-
ние, о котором следует подумать. <…> 
Предоставляю и сие мое детище на Ваше 
благоусмотрение. Прошу Вас прочи-
тать мой доклад, и буде нужно, выбро-
сить те слова, которые в СССР звучат 
не по-моему» (из письма от 30 октября 
1926 г.) [18, с. 108].

Но и новый вариант доклада не был 
представлен съезду. Критическая оцен-
ка Н. А. Рубакина в отношении со-
ветской литературы и библиографии 
звучала настолько крамольно для оте-
чественных деятелей книги новой фор-
мации, что организаторы не решились 
вставить текст выступления учёного 
в официальную повестку съезда. До-
клад был отклонен по формальному 
и неосновательному поводу — ввиду 
отсутствия докладчика на съезде и не-
возможности его лично защищать свои 
тезисы. Как сообщал Н. В. Русинов, орг-
бюро высказалось «за нецелесообраз-
ность прочтения присланного Н. А. Ру-
бакиным доклада, ограничившись со-
общением Съезду его приветствия» 
[19. Л. 13]. Н. В. Русинов предложил 
перенести чтение рубакинского докла-
да в РБО, которое назначило для этого 
специальное заседание. Н. А. Рубакин 
смирился и с этим: «Предоставляю Вам 
полную carte blanche [неограниченные 
полномочия]: выбрасывайте с 4-й страни-
цы все шесть строк, которые не к лицу. 
Печатайте доклад где хотите. Заранее 
говорю спасибо» (из письма Н. В. Ру-
синову от 19 ноября 1926 г.) [18, с. 108].

О чём же писал Н. А. Рубакин в сво-
ем докладе? Приведём выдержку из его 
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пережили один из чудеснейших вече-
ров» [19. Л. 14–15 об.]. 

Выражая сердечную признатель-
ность коллеге за прочтение доклада 
в РБО, Н. А. Рубакин сетовал на то, 
что если бы его библиопсихологиче-
ские труды «издавались в СССР без за-
держек и проволочек, то огромное 
большинство возражений не были бы 
сделаны». «В ближайшем будущем, — 
делился он с Н. В. Русиновым в пись-
ме от 14 января 1927 г., — я надеюсь 
написать тезисный доклад “Библио-
психология как научная теория лите-
ратуры”, где постараюсь перевести мои 
теории на язык марксизма» [18, с. 109]. 
Стоит ли говорить, что успешность та-
ких попыток была маловероятной.

Участие Н. А. Рубакина в работе 
съезда, пусть и в «удалённом» форма-
те (не только в значении «заочно», 
но и в буквальном смысле — изолиро-
ванном, отстранённом), с докладом вы-
зывающе смелого содержания было 
нерядовым фактом даже для 1926 г., 
когда ещё была возможна ограничен-
ная критика в отношении господствую-
щей идеологии. Последствия этого со-
бытия проявились в не столь отдалён-
ном времени — в период закрытия РБО 
в 1929–1930 гг.

Последний этап сотрудничества
В течение 1927–1928 гг. учёный 

продолжал контакты с Обществом, 
поддерживая оживлённую переписку 
с его тогдашним секретарём Н. Н. Орло-
вым (1898–1965). Материалы перепи-
ски весьма интересны, так как содержат 
малоизвестные сведения о текущих 
событиях, касающихся деятельности 
как Н. А. Рубакина, так и РБО накану-
не его близящегося закрытия [23; 24]. 
Коллеги делились профессиональны-
ми новостями, замыслами будущих 
работ, обменивались специальными 
изданиями. Так, Н. Н. Орлов отправлял 
учёному все новые публикации РБО 
(«Труды Первого Всероссийского биб-

не оценить по достоинству этот по-
ступок членов Общества, выразивших 
таким образом глубокое уважение 
к своему заслуженному товарищу и его 
научной и профессиональной позиции. 
Не случайно Н. М. Сомов (1867–1951), 
ещё один верный друг и единомышлен-
ник Н. А. Рубакина, писал ему, что до-
клад, присланный в адрес Второго съезда, 
«мог быть зачитан только в Р[усском] 
библиографическом обществе»  [21. 
Л. 14–14 об.]. Доклад вызвал бурную 
реакцию слушателей, привёл к «про-
должительным и горячим» дискуссиям, 
выявившим как открытых и стойких 
защитников Н. А. Рубакина (Г. И. Порш-
нев, Н. В. Русинов, Б. О. Борович), так 
и его ярых критиков (Л. Н. Троповский, 
Е. И. Хлебцевич и др.) [21. Л. 14–14 об.; 
22. Л. 45–45 об.].

Обстоятельный отчёт об обсужде-
нии доклада Н. В. Русинов представил 
учёному в письме от 6 декабря 1926 г. 
На заседание РБО собралось большое 
количество публики, среди которой были 
не только делегаты съезда, но и руко-
водители Главполитпросвета и других 
официальных органов, а «оживленные 
прения, длившиеся целых 3 часа», сви-
детельствовали об огромном интересе 
аудитории к теме доклада. Н. В. Руси-
нов перечислил наиболее существен-
ные из сделанных докладчику, то есть 
Н. А. Рубакину, возражений. Они охва-
тывали широкий спектр — от незна-
ния учёным, по причине длительного 
проживания за границей, «условий со-
временной русской жизни и психо-
логии современного русского читате-
ля» до игнорирования им достижений 
новой объективно-психологической 
школы, в частности, рефлексологии. 
Н. В. Русинов подчеркнул, что многие 
присутствовавшие выражали сожале-
ние о том, что выступление с текстом 
Н. А. Рубакина не состоялось на офи-
циальном заседании съезда, и передал 
учёному благодарность от членов Об-
щества за доклад, из-за которого «все 
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лиопсихологии. Президиум не счел 
нужным зачитывать на съезде этот на-
сквозь идеалистический доклад, заклю-
чавший в себе и весьма сомнительные 
суждения о советской литературе. Об-
щество сочло, однако, необходимым, 
по-видимому, в пику президиуму по-
ставить этот доклад в экстренном засе-
дании у себя, срывая этим работу сек-
ций съезда» [25, с. 78]. Между тем само 
Общество признавало своей бесспор-
ной заслугой членство в нём Н. А. Ру-
бакина — «нашего соотечественника, 
проживающего в Швейцарии», про-
фессионала мирового уровня. В за-
писке «В Главнауку НКП» совет РБО 
подчёркивал большое значение для биб-
лиографической науки многих про-
читанных на его заседаниях докладов, 
авторами которых были «выдающие-
ся ученые библиографы», в том чис-
ле Н. А. Рубакин [26, с. 49, 51]. Эти, 
как и многие другие аргументы, дока-
зывающие научную состоятельность 
РБО и его важный вклад в развитие 
отечественной библиографии, не были 
восприняты как весомые и убедитель-
ные. Распоряжение Сектора науки Нар-
компроса о закрытии Общества («в свя-
зи с необходимостью централизации 
деятельности научных учреждений») 
было принято в ноябре 1930 г., оконча-
тельный протокол по ликвидации РБО 
подписан комиссией в феврале 1931 г. 
Это означало и конец истории контак-
тов Н. А. Рубакина с Обществом. 

Завершение связей учёного с РБО 
совпало с окончанием этапа благопри-
ятного отношения к его научному твор-
честву в СССР. После выхода книги 
Н. А. Рубакина «Психология читателя 
и книги» (1928, 1929) его труды пере-
стали публиковать, жёсткая критика 
библиопсихологической теории в спе-
циальной печати вылилась в развёрну-
тую кампанию по борьбе с «рубакинщи-
ной». Назначение учёному советским 
правительством в 1930 г. персональной 
пенсии союзного значения «за заслуги 

лиографического съезда», отчёты о дея-
тельности Общества и др.), а также 
собственные работы, в частности, «Биб-
лиографию библиотековедения (1917–
1927)» (М.; Л., 1928). В свою очередь 
Н. А. Рубакин высылал оттиски статей 
по библиопсихологии, изданных за гра-
ницей, информировал о своих отзывах 
о деятельности РБО, опубликованных 
в иностранной прессе. Учёный в это 
время планировал подготовку между-
народного библиографического указа-
теля, посвящённого психологии чтения, 
и запрашивал у Н. Н. Орлова сведения 
о наиболее выдающихся советских кни-
гах и журнальных статьях по данной 
теме. Н. Н. Орлов оказывал необходи-
мую помощь Н. А. Рубакину, но, к со-
жалению, намеченные планы не были 
реализованы. 

На рубеже 1920-х — 1930-х гг. начал-
ся процесс закрытия в СССР многих 
научных обществ, что явилось следст-
вием коренных преобразований в си-
стеме организации науки. Подверглись 
масштабной «чистке» и книговедче-
ские, библиотечно-библиографические 
общества, в том числе РБО. В материа-
лах по прекращению деятельности Об-
щества, в которых оно характеризова-
лось как «узкозамкнутая» организация, 
оторванная от острых проблем социа-
листического строительства, являюща-
яся «тормозом тем новым начинаниям, 
которые пытались проникнуть в биб-
лиографию со стороны широкой совет-
ской общественности» [25, с. 78–79], 
не раз фигурировало имя Н. А. Руба-
кина. Так, в «Характеристике деятель-
ности Русского библиографического 
общества в период с 1925 по 1929 г.», 
составленной Л. Н. Троповским (1885–
1944), оценка пребывания эмигранта 
Н. А. Рубакина в рядах Общества и осо-
бенно его доклада на съезде была срод-
ни вынесению обвинительного вердик-
та. Автор текста указывал: «Во время 
2-го библиографического съезда по-
ступил доклад Н. А. Рубакина о биб-
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бакине. Публикуемый впервые текст 
приводится полностью (в квадратных 
скобках примечания автора статьи).

Б. С. Боднарский.  
Памяти Н. А. Рубакина

Имя Николая Александровича Ру-
бакина, как представителя библио-
графической культуры, известно всему 
миру.

Особенно близко и дорого оно для на-
шей страны Советов, с которой связан 
был покойный библиограф узами кров-
ного, равно как и духовного родства.

Удаленный царским правительст-
вом из России, Н. А. Рубакин посе-
лился за пределами ее, где и закончил 
свои долгие дни, среди многих тысяч 
книг, над которыми он вел громадную 
и сложную работу.

Один из его друзей ознакомил меня 
с письмом Рубакина, ярко вскрываю-
щим его чувства к Родине. 

«…Здесь в Швейцарии, писал Руба-
кин, я нахожусь вот уже 25 лет и рабо-
таю, ни на минуту и никогда не чув-
ствуя своей отрезанности от страны. 
Жил, живу и буду жить и питаться пре-
жде всего духом ее социалистического 
строительства… Сколько информации 
о советской культуре и научной жизни 
приходится мне давать здешним уче-
ным, писателям, педагогам. И не только 
здешним, но и других стран. Сколько 
таким путем было нейтрализовано 
клеветы на СССР… А когда Совнарком 
в 1930 г. назначил мне пенсию, то под-
нялась волна травли! …» [Цитируется 
фрагмент письма Н. А. Рубакина педаго-
гу, профессору Н. В. Чехову от 16 апре-
ля 1934 г.].

Решение Совнаркома, о котором 
упоминает Рубакин, было мудрым, так 
как Совнарком помнил об оценке, дан-
ной Рубакину в свое время великим 
Лениным вслед за выходом капиталь-
ной работы Рубакина «Среди книг». 
Владимир Ильич, глубоко анализируя 
труд Рубакина и не закрывая глаза 

в деле просвещения» не изменило си-
туацию к лучшему — неприятие его 
идей и учений со стороны професси-
онального сообщества, прежде всего 
в лице активных выразителей новых 
идеологических установок, возрастало 
и привело к полному отторжению его 
от российского книговедения. С сере-
дины 1930-х гг. в нашей стране не было 
публикаций о Н. А. Рубакине, за исклю-
чением скупых статей в энциклопеди-
ческих словарях. Возвращение имени 
учёного в отечественную научно-про-
фессиональную сферу состоялось лишь 
через несколько десятилетий, в середи-
не 1950-х — начале 1960-х гг. 

В связи с этим представляет интерес 
ещё один архивный источник из фонда 
Б. С. Боднарского — последний по вре-
мени создания, связанный с именем 
Н. А. Рубакина. Документ датируется 
17 июля 1948 г. и представляет собой 
автограф текста речи под названием 
«Памяти Н. А. Рубакина», подготовлен-
ной Б. С. Боднарским в связи с особым 
событием — погребением привезён-
ной из Лозанны урны с прахом учёного 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Остаётся неизвестным, действительно ли 
Богдан Степанович выступил с этой ре-
чью, так же как неизвестны детали это-
го события в целом (оно не получило 
отражения в советской печати). Текст 
примечателен тем, что в период, когда 
о Н. А. Рубакине в нашей стране практи-
чески не было упоминаний, Б. С. Боднар-
ский сделал шаг к тому, чтобы вернуть 
его имя из профессионального забвения. 
Он сумел подобрать слова, выражающие 
искреннее уважение к выдающемуся 
соотечественнику и коллеге. Б. С. Бод-
нарский писал эти прощальные слова, 
чтобы произнести их не от имени давно 
уже закрытого РБО, а от имени Москов-
ского библиотечного института, в кото-
ром он тогда служил (с 1940 по 1956 гг. 
возглавлял кафедру библиографии) и ко-
торый, по его уверению, бережно хра-
нит и будет хранить память о Н. А. Ру-
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на революции, войны и период после-
военного восстановления. За время 
пребывания учёного в рядах Общест-
ва в «Библиографических известиях» 
были опубликованы одна его работа 
и одна рецензия на статью о нём и его 
библиопсихологической теории, про-
читаны два его доклада. Н. А. Рубакин 
осуществлял с РБО обмен профессио-
нальными изданиями, информировал 
иностранных специалистов о его дея-
тельности. Вероятно, по строгим фор-
мальным критериям итоги сотрудниче-
ства учёного с Обществом нельзя при-
знать в высшей степени продуктивными. 
Однако значение этого сотрудничества 
состоит не только в предметных, праг-
матических результатах. Его ценность 
заключается также в реализованной 
возможности многолетнего научного 
общения Н. А. Рубакина с отечественны-
ми коллегами-единомышленниками, 
его вовлечённости в процесс обмена 
мнениями и актуальной информацией, 
во взаимных выражениях профессио-
нального признания, дружеского уча-
стия и поддержки. Изучение контактов 
Н. А. Рубакина с РБО обогащает новы-
ми фактами не только хронику жизни 
и деятельности учёного, но и историю 
одной из важнейших научно-библиогра-
фических организаций нашей страны.

на эклектичность труда, признал, что 
труд этот представляет «громадный 
интерес», что он является «чрезвычай-
но ценным» и что поэтому «ни одной 
солидной библиотеке без него нельзя 
будет обойтись».

В дни чествования 40-летия литера-
турной и общественной деятельности 
Н. А. Рубакина об этих словах Лени-
на напомнила гражданам нашего Сою-
за газета «Известия» [1926. 30 марта], 
украсив при этом свои столбцы портре-
том тогда здравствовавшего Николая 
Александровича.

Сегодня мы вспоминаем эти справед-
ливые слова в торжественный и скорб-
ный час, когда прах нашего славного 
и незабвенного гражданина предается 
родной его земле.

Эти прощальные слова нашему 
знаменитому библиографу я произ-
ношу от имени Московского Государ-
ственного Библиотечного Института, 
который бережно хранит и будет хра-
нить память о корифее библиографии 
Н. А. Рубакине.

Мир праху твоему, дорогой собрат. 
17 июля 1948 г. [27. Л. 1–4].

История сотрудничества Н. А. Руба-
кина с РБО охватывает два неполных 
десятилетия, из которых 7 лет пришлись 
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Практически в каждой 
работе о псевдоизда-
ниях упоминается вы-

пущенный анонимно трак-
тат А. Байе «Авторы, зама-
скированные под именами 
иностранными, заимствован-
ными, поддельными и под-
ложными, ложными для за-
бавы, шифрованными, пере-
вертышами, с заменой одного 
языка на другой» (1690) [1]. 
Иногда заглавие переводят как «Зама-
скированные авторы», в настоящей ста-
тье далее — «Авторы, замаскированные…». 

А. Байе называл свой трактат вво-
дным очерком к «Французскому сбор-
нику замаскированных авторов», кото-
рый так и не увидел свет из-за критики 

этого труда. Тем не менее, 
в трактате в «Списке зама-
скированных авторов, со-
держащихся в первой ча-
сти сборника…» раскрыто 
авторство сочинений, вклю-
чая 1636 записей, хотя кри-
тики сразу отметили неточ-
ность атрибуции (иденти-
фикации) во многих случа-
ях. Позднее в переизданиях 
трактата в составе «Сужде-

ний ученых» (Baillet A. Jugemens des 
sçavans / ed. B. de La Monnoye. 1722. 
Из содерж.: Liste d’auteurs déguisez. 
P. 501–555; 1725. Vol. 5, Pt. 2. P. 489–
584) благодаря редактору Б. де Ла Мон-
нуа [2, p. 211–212] многие сведения 
были уточнены и количество раскры-
тых псевдонимов в списке увеличилось 
до 1750 [3].

Г. В. Холодных
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основные направления, ставшие затем 
ведущими в исследованиях псевдо-
нима в книжном деле, которые тра-
диционно развивали ученые вплоть 
до XXI в.: исторический экскурс в прак-
тику и обычай псевдонимности (ч. 1, 
гл. I–II); псевдоним в кругу других яв-
лений в русле авторских и издатель-
ских стратегий (аноним, криптоним, 
плагиат, литературное самозванство); 
кто использует псевдоним (ч. 1, гл. 
III–V); псевдоним в границах литера-
турной законности (светские и цер-
ковные законы о ложных именах, ч. 1, 
гл. VI–VII), мотивы и причины псевдо-
нимности (14 мотивов рассмотрены 
в ч. 2); способы образования псевдо-
нима как разряда антропонима (ч. 3); 
ущерб для общества от использования 
ложных имен (ч. IV).

В дальнейшем ученые (А. Барбье, 
Ш. Нодье, Л. Лаланн, Ж. М. Керар, 
О. Дельпьер, Р. Пикар) [10; 11; 12; 13; 
14; 15]) во многом опирались на труд 
А. Байе. Однако позднее, начиная 
с Ш. Нодье, французские библиографы 
XIX–XX вв. в основном затрагивали 
проблему авторства и смежные с псев-
донимом явления, ведя речь о приемах, 
неприемлемых в среде «законной лите-
ратуры»: плагиате, литературном во-
ровстве, литературном самозванстве.

Из трактата «Авторы, замаскиро-
ванные…» А. Байе наиболее цитируе-
мыми оказались «мотивы или причи-
ны» анонимности и псевдонимности. 
Мотивы, указанные А. Байе, М. Логаа 
в соответствии с религиозными мораль-
ными установками разделил на три 
группы: а) страсти, b) добродетели 
и c) пороки [5]. Р. Пикар указал именно 
на «превосходного А. Байе» как на ис-
следователя «техники псевдонима» [15, 
p. 44–45]. Р. Пикар [15, p. 47–51], рас-
сматривая перечень мотивов А. Байе, 
среди причин назвал также следующие: 
моду, которая процветала в некоторые 
эпохи; свободу от критики, положение 
в обществе; репутацию; использование 

Труд А. Байе упоминают отечест-
венные исследователи И. Ф. и Ю. И. Ма-
сановы [4]. Анализ трактата дан в мо-
нографии «Библиографическая исто-
рия анонима и псевдонима» А. Тейлора 
и Ф. Мошера [2], которые назвали этот 
труд «последней строго библиографи-
ческой работой» А. Байе [2, p. 117].

Большое внимание трактату А. Байе 
«Авторы, замаскированные…» уделено 
также в монографии М. Логаа «Раз-
мышление о псевдониме» [5]. Работам 
А. Байе посвящены статьи Г. В. Холод-
ных [6; 7; 8].

Историю создания трактата рассмо-
трел К. Р. Симон [9], наметив периоди-
зацию изучения и библиографирова-
ния анонимов и псевдонимов, выделив 
два крупных периода: эрудитский (меж-
дународный — по охвату материала, 
язык изданий — латинский, между-
народный язык науки того времени) 
и национальный (по охвату материала 
и по языку изданий). 

Трактат А. Байе «Авторы, замаски-
рованные…» является мостом между 
работами эрудитскими и националь-
ными, поскольку труд эрудита-одиноч-
ки написан на национальном языке — 
французском. Это вторая работа на наци-
ональном европейском языке по теме 
псевдонимов после труда итальянского 
исследователя А. Апрозио «Открытое 
забрало» (Aprosio A. (i.e. Villani, G. P. G.). 
La visiera alzata, 1689). По мнению 
А. Тейлора и Ф. Мошера, эти два труда 
были «первыми крупными вкладами 
в исследование криптонимов библио-
текарями» [2, p. 116]. Эрудитский ха-
рактер трактата А. Байе проявился 
и в охвате материала (международ-
ный), он уделяет внимание также ла-
тинизированным и грецизированным 
псевдонимам.

Трактат А. Байе — библиотекаря 
и библиографа-практика — носит тео-
ретический характер. Ценность тракта-
та во многом определяет его струк-
тура. В «Оглавлении» четко отмечены 
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выходит далеко за рамки собирания 
и анализа собственно псевдонимов, каса-
ясь нескольких видов псевдоизданий, 
и демонстрирует комплексный подход 
в решении проблемы «ложных имен» 
в системе книжного дела. Широкий 
круг историко-литературных вопросов 
о непосредственной связи с авторской 
и издательской стратегией псевдо-
нимности, о влиянии на литературные 
стратегии и печать цензурного зако-
нодательства, охваченный в трактате 
А. Байе, являлся в тот период обычным 
для исследований книговедческого на-
правления, написанных библиотекаря-
ми, библиографами, книговедами.

По степени теоретической разра-
ботанности материала трактат А. Байе 
«Авторы, замаскированные…» выходит 
на уровень комплексной теории авто-
роведения. Изучение труда А. Байе 
является и сегодня, на наш взгляд, ак-
туальным для широкого круга специа-
листов: литературоведов, лингвистов, 
книговедов, библиографоведов. Цель 
данной статьи — привлечь к работе 
А. Байе большее внимание исследова-
телей, поскольку трактат «Авторы, за-
маскированные…» до настоящего вре-
мени не переведен на русский язык.

Чтобы подробнее представить суть 
трактата А. Байе «Авторы, замаски-
рованные…» ниже мы публикуем соб-
ственный перевод «Оглавления» (табл.). 
Оговорим несколько приемов, при-
нятых при публикации данного пере-
вода. В ситуациях, когда в «Оглавле-
нии»  отсутствуют слова, имеющиеся 
в заглавиях частей в тексте, эти слова 
мы поместили в квадратные скобки [ ]. 
Если слова, имеющиеся в «Оглавле-
нии», отсутствуют в заглавиях частей 
в тексте, то они заключены в фигурные 
скобки { }. Когда для адекватного пере-
вода на русский язык в некоторых слу-
чаях требовалось дополнить пред-
ложение по смыслу, эти слова были за-
ключены в квадратные скобки  и даны 
курсивом.

псевдонима в жанре пастиша как сред-
ства пародии. Р. Пикар отметил, что 
А. Байе забыл указать важную причину 
использования псевдонима, чтобы за-
щитить доходы успешной книги от пре-
тензий бдительных кредиторов.

На современном этапе в направ-
лении, намеченном А. Байе, идут наи-
более популярные исследователи при-
чин, мотивов, способов образования 
никнейма, рассматриваемого либо 
как разновидность псевдонима, либо 
как примыкающий к нему разряд ан-
тропонимов [16], используемый в осо-
бой сфере коммуникации — сети Ин-
тернет.

В меньшей степени востребованы 
учеными примеры негативных послед-
ствий использования ложного имени 
(ч. IV).

Яркий стиль А. Байе позволял 
в свободной манере очерка рассказать 
о традициях использования псевдони-
мов с большим количеством приме-
ров как древних авторов, так и совре-
менников ученого. Простота изложения 
позволила адресовать трактат более 
широкому кругу читателей. Это обу-
словлено тем, что, хотя А. Байе рас-
смотрел различные случаи и способы 
изменения имен, практически нигде 
в оглавлении он не использует специ-
альные термины.

Формирование терминосистемы 
в сфере псевдоизданий стало для фран-
цузской науки делом будущего. Не слу-
чайно в XIX в. во Франции при издании 
крупных словарей анонимной и псев-
донимной литературы остро стоял во-
прос о терминологическом аппарате 
в области псевдономастики. Термино-
система, отражающая виды псевдони-
мов по способу образования, была 
представлена французским исследова-
телем П. де Жемблу в статье «Библио-
графическая технология» [17].

Хотя А. Тэйлор и Ф. Мошер оцени-
ли труд А. Байе как библиографиче-
ский, проблематика работы А. Байе 
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Таблица 
«Оглавление предварительного рассуждения  

к “Авторам, замаскированным…”»

Стр.  
в оглавлении Перевод заглавия частей Стр. 

в тексте
IX Часть 1-я. [Том 1-й, содержащий вводный очерк об изменении 

и присвоении ложных имен среди авторов]. Содержащая неко то-
рые размышления об изменении имен в общем и об обычае этой 
практики, который наблюдается в мире.

1 — [85]

Глава I. Имена склонны к общей переменчивости предметов 
этого мира. Пример такой переменчивости среди различных имен 
первого из всех писателей.

11 — [16]

IX

X

Глава II. Обычай изменять имя очень древний. Различные 
примеры этой практики вообще.

16 — [23]

X Глава III. Частный обычай авторов на практике изменять свои имена. 
О моде ставить свое имя в начало текста или в заглавие книги. 
Отличие анонимов, плагиаторов, самозванцев от псевдонимов.

23 — [37]

Глава IV. Обычай изменять свое имя стал слишком частым в по-
следнее время; причина и случай проникших злоупотреблений, 
с одной стороны. Среди каких лиц и в каких профессиях эти 
злоупотребления были терпимы наиболее охотно.

37 — [43]

Глава V. Об обстоятельствах, в которых обычай изменять свое 
имя, будучи безобидным сам по себе, может стать невинным 
или преступным в некоторых обстоятельствах.

43 — [53]

X–XI Глава VI. То, что позволено и что запрещено законами светскими 
и Ордонансами Принцев касательно изменения имен.

53 — [60]

XI Глава VII. Изменение или измышление имен запрещено авторам 
 книг, в частности, по церковным и светским законам. Поста нов-
ление или Декрет Тридентского собора об этом предмете. Эдикты 
наших королей об этом предмете. Немного о наказаниях по этим 
Эдиктам и по Декрету Собора.

61 — [85]

Часть 2-я. О мотивах, которые были у авторов, или [которые они] 
могли иметь, чтобы изменить имена и маскироваться.

86 — [218]

Глава I. О мотивах или причинах изменения имени вообще. 86 — [89]
XI–XII Глава II. 1-й мотив. Светская любовь к античности, которая 

побуждает различных псевдонимных авторов оставить свое имя 
ради принятия такого, которое соответствует обычаю Древней 
Греции или Древнего Рима.

89 — [107]

XII Глава III. 2-й мотив. Осторожность, которая побуждает авторов 
скрываться, и которая заставляет их искать средства достичь 
своих целей, но не быть узнанными.

107 — [116]

Глава IV. 3-й мотив. Страх попасть в какую-либо немилость, 
или подвергнуться наказаниям со стороны соперников, в чьих 
руках влияние и власть.

116 — [126]

Глава V. 4-й мотив. Стыд [из-за того], что создают или публикуют 
что-то, что не являлось бы достойным положения, которое за ни-
мают в свете, или профессии, которой занимаются: и неловкость, 
которую могли бы принести сочинения, в успех которых имеют 
какую-либо причину не верить.

126 — [138]

Глава VI. 5-й мотив. Желание скрыть низость рождения 
или положения: и [желание] повысить иногда свое достоинство.

138 — [151]
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XIII Глава VII. 6-й мотив. Желание избежать идеи, которую могло бы 

передавать имя, которое не означало бы счастье, или которое 
не было бы таким приятным на слух.

152 — [170]

Глава VIII. 7-й мотив. Замысел проверить [настроение] умов 
относительно чего-либо, что могло бы показаться новым, 
или в успехе чего были бы не уверены.

171 — [177]

Глава IX. 8-й мотив. Скромность тех, кто не стремится обратить 
на себя внимание своими книгами; кто мало заботится о вообра-
жаемой славе, которую можно получить благодаря перу; и кто пре-
небрегает собирать недолговечные плоды своих трудов. {Частный 
пример Сальвиана из Марселя}.

177– [200]

Глава X. 9-й мотив. Набожность тех, кто желает предоставить 
внешние знаки изменения их жизни или их отречения от мира.

201 — [204]

XIII–XIV Глава XI. 10-й мотив. Мошенничество и самозванство, чтобы 
соблазнить простаков, которые не могут судить глубоко, [но] 
только поверхностно; и чтобы злоупотреблять доверием других.

204 — [215]

XIV Глава XII. 11-й мотив. Суетность, которая иногда прикрывается 
скромностью, [тот случай,] когда речь идет о презрении к стрем-
лению других [людей] к славе посредством сочинений.

215 — [218]

12-й мотив. Злословие или желание злословить безнаказанно 
и ругать в свое удовольствие.

217

13-й мотив. Кощунство и безбожие. 217
14-й мотив. «Движение [под действием] чистой веселости сердца». 218

XV [О маскировке авторов посредством изменения имен]. Часть 3-я. 
Содержащая различные способы, которые авторы использовали 
для изменения имен.

219 – [485]

Глава I. 1-й способ. Изменить свою фамилию на имя какого-либо 
места:
1. По названию родной стороны.
2. По названию места проживания.
3. По названию места, где вотчина (ленное владение) 
или сеньория (поместье).
4. По названию места бенефиция, которым владеют.

219 — [234]

XV–XVI Глава II. 2-й способ.
[1.] Взять имя другого, чтобы замаскироваться без причинения 
ущерба лицу, имя которого заимствуешь;
2. Защититься этим способом против автора, замаскированного 
под именем отца Аврелия (Августин Аврелий или Блаженный 
Августин — Г. Х.).
3. Заимствовать счастливые имена, имена влиятельные 
и авторитетные.
4. Одолжить свое имя авторам ради денег.

234 — [246]

XVI Глава III. Продолжение способа брать имя другого, 
чтобы замаскироваться. Обычай этого способа между 
родственниками, союзниками, другими лицами, соединенными 
вместе определенной идеологической позицией и личными 
отношениями.

1. Об отцах, которые берут имя своих детей.

246 — [266]

2. О братьях, берущих имя братьев; и о сестрах, которые берут 
имя братьев.

250 — [254]
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3. О женах, берущих имя мужей, и о мужьях, которые берут имя 
своих жен.

254 — [257]

4. О господах или сеньорах, которые берут имя своих челядинцев; 
и о челядинцах, которые берут имя своих господ.

258 — [262]

5. Об учителях или наставниках, которые берут имена своих 
учеников; и об учениках, которые берут имена своих учителей.

262 — [266]

XVII Глава IV. 3-й способ. Образовать родовые имена на манер древних, 
по имени отца, матери, дедушек, [дядей] или кого-либо из этих 
предков. Обычай авторов на этот счет среди народов различных мест.

266 — [275]

Глава V. 4-й способ. Взять родовые имена, чтобы заменить ими 
имена собственные.
О родовых именах различных видов: по достоинствам, профессиям, 
состояниям, странам, по состоянию ума или сердца.

276 — [280]

Глава VI. 5-й способ. Взять названия коллективов или обществ, 
таких как коллежи, академии, факультеты [университетов], 
корпорации или ассамблеи (собрания), постоянные 
учреждения, и даже [ложные или] временные ассоциации. 
[И о противоположной практике, когда обществам дается 
название [по имени] одного члена].

281 — [293]

XVIII Глава VII. 6-й способ. Взять военные имена. О монахах, которые 
«рядятся» в кавалеров или людей шпаги, чтобы замаскироваться 
в своих сочинениях.

293 — [297]

Глава VIII. 7-й способ. Взять или дать смешные прозвища, 
которые {простые} люди обычно называют кличками. 
Оскорбительные и бездеятельные маски, которые авторы 
набрасывают на лицо тех, о ком они начали говорить.

298 — [307]

Глава IX. 8-й способ. Взять имена, извлеченные из глубины самого 
предмета или образованные по теме, которую разраба тывают, 
по намерениям, которые там изложены, по цели, которую там пред-
по лагают, или даже по способу, с которым начали обращаться.

308 — [317]

Глава X. § 1. 9-й способ. Спрятаться за персонажами диалогов, 
если диалоги анонимны.

317 — [320]

XIX § 2. 10-й способ. Взять имена, образованные из заглавий книг: 
о названиях книг, которые становятся именами авторов.

320 — [323]

§ 3. 11-й способ. Принять вид антифразы; образовать по сходству 
антитезы по отношению к другим именам авторов.

323 — [325]

§ 4. 12-й способ. Взять синонимы или имена, значение которых 
близко к тому имени, которое скрывают.

325 — [327]

XIX Глава XI. 13-й способ. Перевести свое имя с одного языка на другой 
противоположно [по смыслу] имени сходного или близкого 
по значению.

327 — [344]

Имена, переведенные с простонародной латыни на еврейский, 
и с еврейского на высокую латынь и на простонародную латынь. 
Имена, переведенные с простонародной латыни на греческий. 
Имена, переведенные с простонародной латыни на высокую 
латынь. 

XX Имена, переведенные на народные языки. 
Размышление о тех, кто перевел некстати имена иностранных 
авторов на наш язык. Примеры похожего образа действия среди 
немцев, и итальянцев.
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XX–XXI Глава XII. Продолжение способа изменять имена с одного языка 

на другой без изменения значения. Различие между авторами,  
которые располагают только своим именем и историками, которые 
предоставляют себе свободу изменять имена других. Почему 
историкам [это] менее простительно, чем обычным авторам,  
у которых по сути нельзя оспорить возможность переименовы-
вать согласно их капризу (причуде) в предметах, которые совер-
шенно не важны. Почему пример древних греческих и латинских 
историков может только больше оправдывать тех из современных 
историков, кто удерживается [от того, чтобы] поставить в собст-
венных именах иностранцев окончания языка, на котором они  
пишут свою историю. Почему даже пример Моисея, который из-
менил множество собственных имен на еврейский, совершенно 
не должен разрешать вольность современным.

344 — [353]

XXI Глава XIII. Те, кто обречен переводить собственные имена на другие 
языки, не должны осуждать обычай окончаний языка, на котором 
пишут. Примеры древних писателей, которые использовали  
[обычай] таким образом. Забава тех, кто берется давать латинские 
окончания французским фамилиям, которым они не принадлежат. 
Как латинское окончание, которое почти всегда одно и то же, пута-
ет и обезображивает большинство французских фамилий по при-
чине различия их окончаний.

355 — [405]

Глава XIV. О выражении и об упразднении артиклей языков про-
стонародной латыни в латинизированных именах. Затруднения, 
происходящие из-за этого обычая. Жалобы некоторых авторов 
по этому поводу.

405 — [418]

XXII Глава XV. 14-й способ. Изменить личное имя, которое мы называ-
ем именем, [данным] при крещении, не затрагивая прозвище. 
О перестановке местами личного имени и прозвища.

418 — [426]

Глава XVI. 15-й способ. О множестве прозвищ, которые дают по-
вод авторам видоизменять в выражении их имя. О затруднениях, 
которые являются причиной [появления] авторов, которых мы 
называем полионимами, когда речь идет об их цитировании.

426 — [435]

Глава XVII. 16-й способ. Перевернуть или переставить в обратном 
порядке свое имя в анаграмму. Об анаграммах совершенных 
или несовершенных; об анаграммах, читающихся в обратном на-
правлении, [о тех, в которых насмехаются над именем соперника].

435 — [442]

17-й способ. Заключить свое имя в акростих. 442 — [446]
XXIII 18-й способ. Скрыть свое имя в девизе в форме анаграммы. О деви-

зах, которые авторы помещают в свои анонимные сочинения вместо 
своего имени.

446 — [450]

Глава XVIII. 19-й способ. Подписать свое имя заглавными буквами, 
которыми оно начинается. Об именах, образованных из заглав-
ных букв. Обычай еврейских авторов в таком случае. О конечных 
буквах, [буквенных знаках] и других монограммах, которые слу-
жат для обозначения имен скрывающихся авторов.

450 — [463]

Глава XIX. 20-й способ. Удлинить свое имя, чтобы его замаскиро-
вать; и об обычае удлинять свое имя без маскировки.

463 — [467]

21-й способ. Сократить свое имя, чтобы его замаскировать; и об обы-
чае такого сокращения даже среди тех, кто не занимается литера-
турой профессионально.

467– [471]
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XXIV Глава XX. О порче имен авторов, происходящей из этих способов 

их сокращать или удлинять, или из способа их переводить с одного 
языка на другой. Эта порча создала много химерических авторов, 
которых никогда не было. Различные виды этой порчи, которая 
породила столько ложных авторов.

471 — [485]

Часть 4-я. О неудобствах, причиной которых было изменение имени 
среди авторов в миру, [или] в церкви, но особенно среди тех, кто име-
нуется «Литературной республикой».

486 — [510]

XXIV–XXV Глава I. Ущерб, который может нанести опубликование опасного 
учения под защитой имени, которое не является подозрительным.
1. В предметах религии. {О хитростях (обманах), которые застав-
ляют принимать еретиков, замаскированных под ложными име-
нами, за католиков}.

486– [493]

XXV Глава II. О неудобстве, которое приносит семьям изменение имен. 
Посторонние, незаконно вторгшиеся в семьи, приняв имя этих се-
мей. Внебрачные и законные, считающиеся отпавшими или ушед-
шие из семьи, чтобы отказаться от имени.

493 — [501]

Глава III. Об ошибках касательно знания авторов, которые всегда 
порождены изменением имен. Неудобства из-за двойного значения 
или двусмысленности измененного имени, когда оно (имя) служит 
многим авторам. Неудобства из-за различия имен, которые обо-
значают одного и того же автора.

501 — [509]

XXV–XXVI Глава IV. Неудобства для репутации, удачи и жизни некоторых 
частных лиц из-за изменения имен. О невинных, которых эта ма-
скировка заставила по ошибке принять за виновных, и о злодеях, 
из-за которых они страдают несправедливо [из-за этих ошибок].

510 — [520]

1. [Baillet A.]. Auteurs dé-
guisez sous les noms étrangers, 
empruntez, supposez, feints à 
plaisir, chiffrez, renversez, retour-
nez, ou changez d’une langue en 
une autre : [4 pt.]. Paris : A. De-
zallier, 1690. XXVI, [2], 615, 
[1] p. in-12. Опубл. анонимно. 
Из содерж.: Table des chapitres 
du discourse preliminaire de 
Auteurs déguises: p. IX–XXVI; 
Liste d’auteurs déguisez conte-
nus dans la premier partie du 
recuëil, ou les modernes se trou-
vent selon l’ordre des surnoms: 
p. 523–615. Экз. изд.: Музей 
книги РГБ, ГПИБ.

2. Taylor A. The bibliogra-
phical history of anonyma and 
pseudonyma / A. Taylor, F. J. Mo-

5. Laugaa M. La pensée du 
pseudonyme. Paris, 1986. 325 p. 
Из содерж.: Le discours des mo-
tifs, chez Baillet: p. 195–221.

6. Холодных Г. В. Научный 
трактат А. Байе «Замаскирован-
ные авторы…» (1690) как об-
разец исследований о псевдо-
изданиях // Наука о книге : 
Традиции и инновации: к 50- 
летию сборника «Книга. Ис-
следования и материалы» : 
материалы XII Международ-
ной научной конференции 
по проблемам книговедения 
(Москва, 28–30 апр. 2009 г.) : 
в 4 ч. М. : Наука, 2009. Ч. 1. 
С. 305–307.

7. Холодных Г. В. А. Байе — 
французский эрудит, специа-

sher. Chicago, 1951. IX, 289 p. 
О трактате А. Байе: p. 10, 20–
23, 86, 115–118, 211–212.

3. Масанов Ю. И. Биб-
лиографические справочни-
ки о псевдонимах, анонимах 
и литературных подделках // 
В мире псевдонимов, анони-
мов и литературных подде-
лок : историко-литературные 
и библиографические очер-
ки / Ю. И. Масанов ; под ред. 
и со вступ. ст. П. Н. Беркова. 
М., 1963. С. 289, 295.

4. Масанов И. Ф., Маса-
нов Ю. И. Библиографирова-
ние псевдонимов, анонимов, 
мистификаций и плагиатов // 
Советская библиография. Сб. 1 
(19). М., 1941. С. 93, 99.

Список источников
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цевские чтения — 2010 : Мате-
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ной конференции (20–22 апре-
ля 2010) : в 2 ч. М. : Пашков 
дом, 2010. Ч. 2. С. 208–214.

8. Холодных Г. В. Книго-
ведческие аспекты в исследо-
ваниях А. Байе : [тезисы] // 
«Берковские чтения — 2013» : 
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Аннотация. В статье впервые представлен и проанализирован печатный каталог книг лич-
ной библиотеки генераллейтенанта А. Н. Куропаткина, изданный в период, когда он был на-
чальником и командующим войсками Закаспийского края, заведующим Закаспийской во-
енной железной дорогой (1890–1897 гг.). Книжное собрание А. Н. Куропаткина не сохрани-
лось как  единое целое, введенный в  научный оборот каталог его библиотеки позволяет 
реконструировать ее фонд в указанные годы. Перечислены печатные труды А. Н. Куропат-
кина, имевшиеся в его библиотеке.
Ключевые слова: А. Н. Куропаткин, личное собрание книг, печатный каталог книг, военная 
биб лиогра фия, история военнобиблиотечного дела, историческая память, историкокуль-
турное наследие
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General A. N. Kuropatkin’s personal library fund  
(based on a printed catalog)

Anatoly Mikhaylovich Panchenko

State Public Scientific Technical Library of Siberian department of Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, Russia, a.m.panchenko@mail.ru

Abstract. The article first presents and analyses the printed catalog of books of the personal 
library of Lieutenant General A. N. Kuropatkin, published during the period when he was the chief 
and commander of the troops of the TransCaspian Territory, the head of the TransCaspian 
Military Railway (1890–1897). The book collection of A. N. Kuropatkin was not preserved as a sin-
gle whole, the catalog of his library brought into scientific circulation allows you to reconstruct 
its fund in the indicated years. The printed works of A. N. Kuropatkin himself and included in his 
library are listed.

Keywords: A. N. Kuropatkin, personal collection of books, printed catalog of books, military biblio
graphy, history of military library science, historical memory, historical and cultural heritage



168

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«за благонравие и успехи 
в науках» он поощрялся 
изданиями произведений 
Н. В. Гоголя, А. В. Кольцова, 
И. А. Крылова, М. Ю. Лер-
монтова, Н. А. Некрасова, 
А. С. Пушкина. Собиратель-
скую деятельность своей 
библиотеки подпоручик 
А. Н. Куропаткин продол-
жил после окончания 1-го 
военного Павловского учи-

лища в 1866 г. во время прохождения 
службы в 1-м Туркестанском стрелко-
вом батальоне. Особенно активно его 
библиотека пополнялась во время пре-
подавания в Николаевской академии 
Генерального штаба (1878–1879 гг.), 
службы в Главном штабе (1883–1890 гг.), 
начальником и командующим войска-
ми Закаспийского края (1890–1897 гг.) 
и заведующим Закаспийской военной 
железной дорогой.

За 8 лет управления Закаспийской 
областью генерал-лейтенант А. Н. Ку-
ропаткин достиг крупных результатов: 
«Из пустынной страны, не имевшей 
ни дорог, ни городов, с слабыми за-
чатками торговли и промышленности, 
с полудиким кочевым населением, про-
мышлявшим более всего грабежом и раз-
боем, Закаспийская область преврати-
лась в благоустроенный край, с развитым 
земледелием, торговлей и промышлен-
ностью, с многими селениями и горо-
дами. Заботами Куропаткина возник-
ли русские школы, проведена реформа 
судебной части, привлечены многочис-
ленные переселенцы из внутренних гу-
берний» [4, с. 411]. Здесь, в Асхабаде, 
был издан печатный каталог его лич-
ной библиотеки.

Каталог был разделен на 16 отделов, 
но пронумерованы были только первые 
15 (см. табл.). Последний — «Общий 
отдел» — не был нумерован, но именно 
он был самым большим по количеству 
названий и томов книг в нем.

Одной из важных куль-
турных традиций 
русского офицерст-

ва было собирание личных 
библиотек, которые при жиз-
ни самими владельцами 
или после их смерти род-
ственниками полностью 
или частично дарились, за-
вещались, передавались 
или продавались в библио-
теки тех военно-учебных за-
ведений и воинских частей, в кото-
рых они учились либо служили, а ино-
гда и в библиотеки других ведомств. 
Под личными книжными собраниями 
представителей Военного министер-
ства предлагается понимать частные 
библиотеки, собранные ими с учетом 
их ведомственной принадлежности 
для удовлетворения читательского ин-
тереса, профессиональных, культурно- 
образовательных и досуговых потреб-
ностей.

Одним из таких книжных собра-
ний была фамильная библиотека воен-
ного министра А. Н. Куропаткина, ко-
торая собиралась тремя поколениями: 
с 1845 г. его отцом отставным капита-
ном, выпускником школы топографов, 
преподавателем топографии в Полоц-
ком (1849), а затем с 1852 г. в Первом 
Санкт-Петербургском кадетских кор-
пусах Н. Е. Куропаткиным (около 100 
назв.), самим А. Н. Куропаткиным (око-
ло 8000 назв.) и его сыном — А. А. Куро-
паткиным (до 400 назв.). 

Изучению книжного собрания 
А. Н. Куропаткина посвящены моно-
графия [1] и статья [2] Ю. Г. Попо-
ва, однако каталог [3] его библиотеки 
остался за чертой научных интересов 
исследователей и в этой статье анали-
зируется впервые.

Начало личной библиотеке А. Н. Ку-
ропаткина было положено в 1858–
1864 гг., когда он обучался в 1-м Ка-
детском корпусе. В качестве награды 

А. М. Панченко
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А. М. Панченко

инженер-капитана (1875), а затем во-
енного инженер-полковника (1885–
1886) А. Ф. Плюцинского ко времени 
составления каталога выдержал три 
издания: 1) «Полевое военно-инженер-
ное искусство». Курс фортификации 
юнкерских училищ (пехотных и ка-
валерийских) (СПб., 1875); 2) «Поле-
вое военно-инженерное искусство»… 
(Изд. 2-е. СПб., 1879); 3) «Полевое во-
енно-инженерное искусство». (Руко-
водство фортификации для юнкер-
ских училищ. Изд. 3-е. Кн. 1–2. СПб., 
1885–1886). В третьем издании книга 1 
называлась «Полевая фортификация» 

Библиотека комплектовалась, пре-
имущественно, русскоязычными изда-
ниями, но имелось в ней и более сотни 
книг, периодических изданий и карт 
на иностранных языках (см. табл.).

Существенный недостаток всего 
каталога книг личной библиотеки 
А. Н. Куропаткина — неполное библио-
графическое описание изданий, вклю-
ченных в него, например: Плюцинский 
(так во всем каталоге выделены все ав-
торы трудов. — А. М.). «Полевая фор-
тификация». Однако труд преподавате-
ля фортификации Николаевской инже-
нерной академии и училища военного 

Таблица 
Количество названий и томов по отделам  

в личной библиотеке генерала А. Н. Куропаткина

№
отдела

Название отдела
Количество названий 

книг в отделе /  
в т. ч. на ин. яз.

Количество томов 
(выпусков) в отделе / 

в т. ч. на ин. яз.
1 Администрация 36 57
2 Артиллерия 32/3 34/3
3 Военно-инженерное искусство 57/4 64/4
4 Сочинения по морской части 8 8
5 Геодезия 6 6
6 Законоведение 33/3 39/3
7 Военная медицина 44/5 52/5
8 Стратегия и тактика 115/7 150/7
9 Военная история 144/13 262/13

а) История военного искусства 20 37
б) История войн 124/13 225/13

10 География и статистика 126/15 227/15
География и статистика 107/15 170/15
а) Материалы по Кавказу 17 42
б) Периодические издания по 
географии и статистике

2 15

11 Материалы по Азии 215/13 293/13
а) Вообще по Азии 31/1 56/1
б) Закаспийская область 42/3 50/3
в) Афганистан 12/2 18/2
г) Персия 10 12
д) Туркестанский военный округ 59/3 80/3
е) Сибирь 25 29
ж) Индия, Китай, Кашгария, 
Монголия, Маньчжурия, Корея

36/4 48/4
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№
отдела

Название отдела
Количество названий 

книг в отделе /  
в т. ч. на ин. яз.

Количество томов 
(выпусков) в отделе / 

в т. ч. на ин. яз.
12 История полков 14 27
13 Биографии 14 28
14 Уставы и официальные названия 60/3 64/3

а) Пехотные уставы и инструкции 5 5
б) Кавалерийские уставы и ин ст-
рукции

8 9

в) Артиллерийские уставы и инст-
рукции

8 8

г) Морские уставы и инструкции 2 2
д) Общие уставы, инструкции, 
приказы и справочные книги

37/3 40/3

15 Военно-периодические издания 6 120
Общий отдел 430/65 1077/65
1) Книги духовного содержания 13/1 15/1
2) Математика 20/2 25/2
3) История 44/16 91/16
4) Естественные науки, торговля, 
промышленность, сельское хозяй-
ство, охота

67/2 113/2

5) Литература, философия и научно-
популярные книги

165/33 292/33

6) Словари, переводчики, толмачи, 
путеводители и справочные книги

23/5 27/5

7) Периодические издания 13 411
8) Карты, планы и атласы 85/6 103/6
А) Европа 20 28
а) Европейская Россия 11 18
б) Карты Кавказского края 4 4
в) Средняя Европа 4 5
г) Балканский полуостров 1 1
Б) Азия 58/4 68/4
а) Собственно Азия 3 3
б) Средняя Азия 1 1
в) Азиатская Россия 2 3
г) Закаспийская область 31 33
д) Туркестанский военный округ  
и Бухара

8 9

е) Персия, Афганистан и Белуд-
жистан

7/3 12/3

ж) Индия, Китай, Япония и Корея 5/1 6/1
з) Азиатская Турция 1 1
В) Африка 1 1
Г) Атласы 6/2 6/2
Всего 1340/131 2451/131
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(Гл. I. Военно-статистический обзор; 
Гл. II «Письма из Алжирии»; Гл. III 
«Пища французских войск в Алжи-
рии»; Гл. IV «Постоянный верблюжий 
обоз»). Эта первая военно-востоковед-
ческая работа А. Н. Куропаткина дала 
много практических сведений, полез-
ных для войск Туркестанского воен-
ного округа. В каталоге книг это изда-
ние размещено в отделе 10. «География 
и статистика». № 33.

В мае 1876 г. А. Н. Куропаткин воз-
главил русскую военно-дипломатиче-
скую миссию ко двору Кашгара Якуб- 
бека (в составе посольства был брат 
А. Н. Куропаткина — артиллерии капи-
тан Н. Н. Куропаткин. — А. П.). А. Н. Ку-
ропаткин стал первым русским путе-
шественником, который проделал путь 
от Кашгара через г. Аксу до г. Курля. 
За время экспедиции им и членами 
посольства был собран уникальный ге-
ографический, исторический, этногра-
фический и военный материал по Вос-
точному Туркестану, нашедший свое 
обобщение в научном труде полковни-
ка Генерального штаба, действитель-
ного члена Императорского Русского 
географического общества (ИРГО) 
А. Н. Куропаткина «Кашгария» (опуб-

(СПб., 1885), книга 2 — «Военные сооб-
щения. Лагерные постройки. Сведения 
об устройстве, атаке и обороне долго-
временных укреплений» (СПб., 1886). 
Остается только гадать, о каком из этих 
изданий идет речь. Таким образом, в ка-
талоге книг описаны труды других 
авторов. 

В каталог внесено достаточно много 
трудов самого генерала А. Н. Куропат-
кина, в первую очередь востоковедче-
ских. В 1874 г. капитан А. Н. Куропат-
кин, после окончания, первым по стар-
шинству, полного курса Николаевской 
академии Генерального штаба, для даль-
нейшего прохождения службы был на-
значен в 1-й Туркестанский Стрелко-
вый батальон Туркестанского военного 
округа. По ходатайству Конференции 
академии он получил военно-научную 
командировку за границу на 8 месяцев 
с сохранением содержания и с выдачею 
ему денежного пособия в 1000 рублей 
назначенного ему его Императорским 
Высочеством великим князем Нико-
лаем Константиновичем. Капитан 
А. Н. Куропаткин «как изъявивший же-
лание продолжать службу в качестве 
офицера Генерального штаба в Турке-
станском военном округе, командирован 
главным образом в Алжир, для при-
обретения там сведений, имеющих со-
отношение к быту наших войск в Тур-
кестане, т. е. для изучения, снаряжения, 
продовольствия, системы обучения 
и жизни войск, находящихся в Алжи-
ре» [5, с. 132–133]. К этому времени от-
носятся его первые литературные тру-
ды, присланные им в «Военный сбор-
ник»: «Очерки Алжирии. Верблюжий 
обоз» (Воен. сб. 1875. № 2), и как ре-
зультат зарубежной командировки 
статьи: «Алжирия. Военно-статисти-
ческий обзор (с картою Алжирии)» 
(Воен. сб. 1876. №№ 3–7) и «Пища 
французских войск в Алжире» (Воен. 
сб. 1877. № 4). Впоследствии все эти 
статьи А. Н. Куропаткина вошли в один 
его труд — «Алжирия» (СПб., 1877) 

А. Н. Куропаткин
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Личное участие в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. позволило А. Н. Ку-
ропаткину стать автором целого ряда 
статей, посвященных ей и опублико-
ванных в «Военном сборнике» в 1881–
1883 гг.: «Ловча, Плевна и Шейново» 
(Из истории Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов) («Военный сборник». 
1881. №№ 1–5; 1882. №№ 8–12; 1883. 
№№ 1, 2, 7, 10, 11, 12). В 1885 г. исправ-
ленное и дополненное собрание этих 
публикаций вышло отдельным издани-
ем: Куропаткин А. Н. «Действия отря-
дов генерала Скобелева в Русско- 
турецкую войну 1877–78 годов. Ловча 
и Плевна» (Ч. 1. Ловча и Плевна (с 10-
го по 30-е августа 1877 года). Ч. 2. 
«Штурм Плевны (30-го — 31-го августа 
1877 года)». СПб., 1885). В нем дано та-
лантливое описание действий отряда 
генерала М. Д. Скобелева и изложены 
причины неудач российских войск 

ликован в «Военном сборнике» и «Рус-
ском инвалиде»). В научном труде, 
изданном по распоряжению Совета 
ИРГО и под наблюдением действитель-
ных членов ИРГО О. Э. Штубендорфа 
и В. И. Срезневского, представлен исто-
рико-географический очерк страны, ее 
военные силы, промышленность и тор-
говля (СПб., 1879). В данной работе 
(Гл. 7) была впервые описана военная 
организация этой страны (Отдел 10. 
«География и статистика». Под отдел ж) 
Индия, Китай, Кашгария, Монголия, 
Маньчжурия, Корея. № 16). В труд «Каш-
гария» вошли следующие работы чле-
нов посольства: а) маршрутное описа-
ние пути от г. Аксу, через г. Учьтурфан 
к г. Караколу штабс-капитана А. Н. Су-
наргулова; б) заметка натуралиста г. Виль-
кинса «Карашар и озеро Баграчь-гуль»; 
в) маршрутная съемка всего пройденно-
го пути (штабс-капитан Н. П. Старцев).
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1886. № 9–12; 1887. 1–4); «Сражение 
под Плевною. 28-го ноября 1887 года» 
(Окончание статьи: «Блокада Плевны») 
(«Военный сборник». 1877. № 12); «По-
правка к статье: “Сражение под Плевною. 
28-го ноября 1887 года”» («Военный 
сборник». 1877. № 12); «Переход через 
Балканы отряда Скобелева и бой 
у д. Шейнова 28-го декабря 1877 года» 
(Окончание статей: «Плевна, Ловча 
и Шейново») («Военный сборник». 
1889. №№ 6, 8, 9, 10).

Отметим, что кроме рекомендации 
книг в «Основном каталоге для войско-
вых офицерских библиотек» В. А. Бе-
резовским широко практиковалась 
их реклама в собственных изданиях. 
Например, в конце сочинения «Славя-
но-турецкая борьба 1876–77–78 гг. и ее 
значение в истории развития Восточ-
ного вопроса. Мысли, воспоминания 
и впечатления П. Гейсмана, вывшего 

под Плевной (9. «Военная история». 
Подотдел — Русско-турецкая война. 
1877–1878 гг. № 3). Однако неполное 
библиографическое описание этого из-
дания в каталоге книг не дает возмож-
ности точно установить год его выпу-
ска, так как в 1881 г. вышло еще одно 
издание: «Ловча, Плевна и Шейново. 
(Из опыта Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг.)». (С планами и черте-
жами). (СПб., 1881).

Здесь же под № 3а и № 3б представ-
лены: Куропаткин «Блокада Плевны 
и бой 28 ноября 1877 г.» и Куропаткин 
«Переход через Балканы отряда гене-
рала Скобелева и бой у д. Шейнова 
28 декабря 1877 г.», но поскольку та-
ких изданий не было, то можно предпо-
ложить, что это оттиски статей из «Во-
енного сборника»: «Блокада Плевны» 
(Продолжение статей: «Плевна, Ловча 
и Шейново») («Военный сборник». 
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В отделе 9 «Военная история» в по-
дотделе б) История войн. Русско-ту-
рецкая война. 1877–1878. под №№ 35 
и 35а представлены две работы А. Н. Ку-
ропаткина на немецком языке: Kuro-
patkin. «Die Blockade Plevnas» и Kuro-
patkin. «Kritische Rúckblicke auf den 
Rusisch Turkchen Krieg 1877–78 г.».

20 июня 1883 г. военный министр 
генерал-адъютант П. С. Ванновский 
(1881–1897) утвердил «Инструкцию 
по учебной части и программы для пре-
подавания учебных предметов в воен-
ных училищах» (СПб., 1883). Вводи-
мый в военных училищах курс военной 
истории имел целью «ознакомить юн-
керов с общим ходом войн, веденных 
Россиею, начиная со времен Петра Ве-
ликого до наших дней, с обращением 
особенного внимания на выдающиеся 
ее подвиги и достигнутые результаты» 

участника войн 1876 и 1877–78 годов. 
Ч. I. Сербско-турецкая война 1876 года» 
(СПб.: Склад издания у В. А. Бере-
зовского, 1887), также включенного 
в «Основной каталог», был указан труд 
генерал-майора А. Н. Куропаткина «Дей-
ствия отрядов генерала Скобелева 
из истории Русско-турецкой войны 
1877–78 гг. Ловча и Плевна» (СПб., 
1884. Ч. I–II) с его краткой аннотацией. 
Далее указывалось, что он внесен в «Пер-
вое дополнение к “Основному каталогу 
для войсковых офицерских библиотек 
изд. 1883 года”» (раздел «История во-
енного искусства и военная история» 
(№ 3)) и объявлен в циркуляре Главно-
го штаба № 227 от 20-го октября 1884 г. 
Кроме того, здесь же приводился отзыв 
о труде А. Н. Куропаткина, опублико-
ванный в «Русском инвалиде» № 250 
за 1884 г.
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А. Н. Куропаткин («Очерк военных 
действия в Средней Азии с 1839 
по 1876-й год». «Завоевание Туркме-
нии. Поход в Ахал-теке в 1880–81 гг.» 
(Гл. 1–4. СПб., 1889)). Этот труд распо-
ложен в отделе 9. «Военная история». 
Подотдел а) «История военного искус-
ства» (№ 12).

В 11 отделе «Материалы по Азии» [7] 
в подотделе «Закаспийская область» 
мы находим: Куропаткин «Очерк во-
енных действий в Средней Азии с 1839 
по 1875 г. и поход в Ахал-Теке в 1880–
81 г.» (№ 1). Но так как сочинение о по-
ходе генерала М. Д. Скобелева в Ахал- 
Теке будет издано А. Н. Куропаткиным 
под названием «Завоевание Туркмении» 
(Поход в Ахал-Теке в 1880–1881 гг.) 
с очерком военных действий в Средней 

[6, с. V]. Излагая события отечествен-
ной военной истории в том виде, 
как они были указаны для курса и пре-
подавания военной истории согласно 
«Инструкции…» группой военных исто-
риков в составе члена-корреспондента 
Императорской академии наук генерал- 
майора Н. Ф. Дубровина, Генерального 
штаба генерал-майора А. Н. Куропат-
кина, профессора Николаевской акаде-
мии Генерального штаба полковника 
П. К. Гудим-Левковича, полковников 
Н. Н. Сухотина, А. К. Пузыревского, 
под общей редакцией заслуженного 
профессора Николаевской академии 
Генерального штаба генерал-лейтенан-
та Г. А. Леера был подготовлен «Обзор 
войн России от Петра Великого до на-
ших дней» (Пособие для изучения во-
енной истории в военных училищах) 
(Ч. 1–4. СПБ., 1885–1896), который 
дает необходимый материал для руко-
водства при преподавании этого пред-
мета. В составлении части III-й книги 
2-й этого труда принимал непосред-
ственное участие генерал-майор 
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С 1882 г. стало выходить издание 
Военно-ученого комитета Главного шта-
ба «Сборник географических, топогра-
фических и статистических материа-
лов по Азии». В каталоге книг А. Н. Ку-
ропаткина в отделе 11 «Материалы 
по Азии» (№ 20), в подотделе а) «Во-
обще по Азии» имелось 14 выпусков. 
В нем под № 5 «Сборника…» значилась 
работа генерал-майора А. Н. Куропат-
кина «Записка об обозах для войск Тур-
кестанского военного округа» (С. 120–
152). В этом же отделе под № 22 мы 
встречаем издание «Посещение Буха-
ры генерал-лейтенантом Куропаткиным 
21-го апреля 1894 г.». Среди других ра-
бот: Отдел 2. «Артиллерия» — Куро-
паткин. «Артиллерийские вопросы» 
(СПб., 1885) (Под таким названием 
была опубликована его статья в «Во-
енном сборнике». 1885. № 5).

Азии с 1839 по 1876 г. (СПб.) в 1899 г., 
т. е. позже, то можно предположить, 
что это оттиск из «Обзора войн России 
от Петра Великого до наших дней» 
(Пособие для изучения военной исто-
рии в военных училищах) (Ч. 3. Кн. 2. 
СПб., 1889) либо какое-то другое издание.

По возвращении А. Н. Куропаткина 
с Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
он принял участие в Ахал-Текинской 
экспедиции, что вместе с годами, про-
веденными в Закаспийском крае, дало 
ему возможность детально ознакомить-
ся с Туркменией. В небольшой книге 
«Туркмения и Туркмены» (СПб., 1879) 
(была опубликована в журнале «Воен-
ный сборник» в 1879 г.) он дает очерк 
края, который становился театром во-
енных действий (Отдел 10. «География 
и статистика». б) Закаспийская об-
ласть. № 1а).
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годов); 2) 15 «Военно-периодические 
издания»: «Военный сборник» (1885, 
1887–1896); статьи из «Военного сбор-
ника» (1878–1879); «Разведчик» (1890–
1896); «Военные беседы, исполненные 
в штабе войск гвардии и Петербургско-
го военного округа» (9 вып.); «Систе-
матический указатель “Военного сбор-
ника”» за 1858–1890 гг. (СПб., 1891); 
«Систематический указатель “Русско-
го инвалида”» за 1869–1890 г. (СПб., 
1891); 3) «Общий отдел» в подотделе 7. 
«Периодические издания»: «Русская 
старина (1890, 1891, 1894, 1896); «Исто-
рический вестник» (1890–1896); «Рус-
ский вестник» (1890–1896); «Русская 
мысль» (1891–1896); «Вестник Евро-
пы» (1891–1896); «Русское богатство» 
(1892–1893); «Русское обозрение» (1890, 
1891, 1893, 1896); «Северный вестник» 
(1894, 1896); «Приволжский вестник 
охоты» (1890–1891); «Нива» (1891–
1896); «Всемирная иллюстрация» (1894); 
«Шут» (1891–1896); «Стрекоза» (1891–
1896).

Отметим в каталоге книг две работы 
отца А. Н. Куропаткина — Н. Е. Куро-
паткина в отделе 5 «Геодезия»: 1) «Но-
вый способ назначать на местности 
точки дуг больших радиусов, и весьма 
полезный при устройстве закруглений 
на железных дорогах», предложенный 
поручиком Куропаткиным (СПб., 1858) 
и 2) «Руководство к производству хо-
зяйственной съемки и межевания : 
С особым прибавлением о лесной съем-
ке и нивелировании», составленный 
Н. Е. Куропаткиным, преподавателем 
топографии в 1 Кадетском корпусе 
(М., 1861).

Периодические издания в каталоге 
книг А. Н. Куропаткина размещены 
в отделах: 1) 10 «География и статисти-
ка» в подотделе б) «Периодические из-
дания по географии и статистике»: 
«Известия [Императорского] Русского 
географического общества» (12 номе-
ров, без указания годов) и «Отчеты 
[Императорского] Русского Географи-
ческого общества» (три, без указания 
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(СПб., 1882); 2) «Путешествие в За-
падную Сибирь». Соч. д-ра О. Финша 
и А. Брэма (М., 1882); 3) И. Д. Черский 
«О результатах исследования озера 
Байкала» (СПб., 1886); 4) Н. А. Во-
лошинов «Морские котики» (Ч. 1–2. 
СПб., 1889); 5) Ф. Ф. Шперк «Россия 
Дальнего Востока» (СПб., 1885); 6–7) 
А. К. Сиденснер «О русском пароход-
стве на Дальнем Востоке» (СПб., 1887), 
«О железной дороге в Сибири» (СПб., 
1884); 8) «Исследование направле-
ния Среднеазиатской железной дороги 
меду Уралом и Сыр-Дарьей» (Самара, 
1878); 9) А. П. Проценко «Великая рус-
ская азиатская железная дорога к Вос-
точному океану» (Оренбург, 1887); 
10) Н. А. Волошинов «Сибирская же-
лезная дорога» (СПб., 1890); 11) [Н. К.] 
[Н. К. Крестовников] «Петербург-Вла-
дивосток: Всероссийская великая вос-
точная железная дорога» (СПб., 1886); 
12) В. Е. Фус «Результаты сибирской 
нивеллировки, произведенной в 1875–
1876 гг. от станицы Звериноголов-
ской до озера Байкала». (СПб., 1885); 

«Военная библиотека» (СПб., 1871–
1876) (отдел 8 «Стратегия и тактика») 
кратко расписана по всем 15 томам, 
а в «Военной энциклопедии», вышед-
шей под общей редакцией заслуженно-
го профессора Николаевской академии 
Генерального штаба генерал-лейтенан-
та Г. А. Леера, в каталоге книг указано 
только количество номеров (467–478).

В каталоге есть пометы, сделанные 
чернилами, о поступлении новых изда-
ний. Можно предположить, что сде-
ланы они самим А. Н. Куропаткиным. 
Таких записей в каталоге выявлено 12. 
Больше всего — 10 — в отделе 9. «Воен-
ная история». Есть исправления фами-
лий авторов некоторых трудов и самих 
изданий. Две работы вычеркнуты. До-
бавлены некоторые подотделы.

Подотдел е) «Сибирь» в отделе 11 
«Материалы по Азии» в каталоге книг 
представлен следующими трудами: 
1) Н. М. Ядринцев «Сибирь, как коло-
ния. К юбилею трехсотлетия. Совре-
менное положение Сибири. Ее нужды 
и потребности. Ее прошлое и будущее» 
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А. М. Панченко

ного магнетизма в Восточной Сибири : 
Результаты экспедиции на Нижнюю 
Тунгуску и на Оленек в 1873 и 1874 гг.» 
(СПб., 1895); 23) «Речной флот Азиат-
ской России: Бассейн реки Оби» (СПб., 
1895); 24) «Перечень внутренних вод-
ных путей Азиатской России». Сост. 
Л. Е. Лебедев (СПб., 1895); 25) «Забы-
тый путь из Европы в Сибирь : Енисей-
ская экспедиция 1893 г.» (СПб., 1894).

Выходные данные перечисленных 
изданий установлены автором статьи 
по библиографическим описаниям из-
даний, имеющихся в современных биб-
лиотеках. Для некоторых из них эти 
данные абсолютно точны, поскольку 
издавались они только единожды. Это 
характерно, прежде всего, для «Обзо-
ров…» различных губерний. Другие же 
выходили чаще, например, «Сибирь 
как колония» Н. М. Ядринцева до со-
здания каталога была издана дважды — 
в 1882 и 1892 гг. Какое из них указано 
в каталоге — неясно. Но оба вышли 
в Санкт-Петербурге, так что место из-
дания в любом случае указано верно.

13) И. П. Надаров «Северо-Уссурийский 
край» (СПб., 1887); 14) Н. М. Прже-
вальский «Путешествие в Уссурий-
ском крае. 1867–1869 гг.» (СПб., 1870); 
15) «Материалы для военно-статисти-
ческого обзора Приамурского военного 
округа и Маньчжурии Генерального 
штаба полковника А. Е. Назарова : Во-
енно-статистический очерк Амурской 
области. Ч. 1. Сведения географические 
и топографические (с приложением 
действующих ныне трактатов с Китаем)» 
(СПб., 1888); 16) А. Н. Корф «Краткий 
очерк Приамурского края : по офи-
циальным данным» (СПб., 1892); 17) 
«Обзор Приморской области за 1890 
год» (Владивосток, 1891), «… за 1891 год» 
(Владивосток., 1892), «…за 1892 год» 
(Владивосток, 1893); 18) «Обзор Ир-
кутской губернии за 1891 г.» (Иркутск, 
1892); 19) «Записка о постройке За-
байкальской железной дороги» (СПб., 
1892); 20) «Обзор Забайкальской об-
ласти»; 21) «Обзор Амурской обла-
сти за 1893 г.» (Благовещенск, 1894); 
22) Ф. Ф. Миллер «Исследование зем-
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С переездом в 1906 г. в село Ше-
шурино Наговской волости Холмско-
го уезда Псковской губернии (имение 
в качестве приданного его матери) 
А. Н. Куропаткин перевез туда свою 
библиотеку из Петрограда. Находясь 
в Шешурино, он собрал около тысячи 
художественных и научно-популярных 
книг. Эти издания составили его так 
называемую «расходную библиотеку», 
которая предназначалась для общего 
пользования. А. Н. Куропаткин лично 
исполнял обязанности библиотекаря. 
В 1914 г. был составлен рукописный 
каталог его библиотеки (10 982 номе-
ра). В 1915–1920 гг. во время его отсут-
ствия (участие в Первой мировой вой-
не, арест в качестве заложника) книж-
ное собрание подверглось хищениям. 
После смерти А. Н. Куропаткина в 1925 г. 
его бесценная библиотека растеклась 
по Псковщине.

Таким образом, рассмотренный ка-
талог книг владельческой библиотеки 
А. Н. Куропаткина, несмотря на суще-

Беллетристика представлена в «Об-
щем отделе» в отделе 5. «Литература, 
философия и научно-популярные кни-
ги» как многотомными, так и отдель-
ными изданиями произведений отече-
ственных и зарубежных авторов. Среди 
отечественных авторов многотомных 
собраний сочинений — Н. В. Гоголь, 
А. С. Грибоедов, А. В. Кольцов, И. В. Кот-
ляревский, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Не-
красов, А. С. Пушкин (у всех вышена-
званных количество томов не указано), 
С. Т. Аксаков (6 томов), К. Н. Батюш-
ков (3), В. Г. Белинский (12), И. А. Гон-
чаров (9), Д. В. Григорович (10), Г. П. Да-
нилевский (8), Ф. М. Достоевский (12), 
Н. А. Островский (10), Д. И. Писарев (6), 
Л. Н. Толстой (11), И. С. Тургенев (10), 
Г. И. Успенский (3), Д. И. Фонвизин (2) 
и др.; иностранных –Д. Г. Байрон (3), 
Ф-М. А. Вольтер (количество томов 
не указано), Х. И. Г. Гейне (8), И. В. фон 
Гете (5), Ж-Б. Мольер (3), М. де Сер-
вантес (2), У. Шекспир (3), И. К. Ф. фон 
Шиллер (3) и др.
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А. М. Панченко

жил собирание своей библиотеки, значи-
тельно увеличив количество названий 
и томов в ней. В виду того, что сама его 
библиотека не сохранилась как цельное 
собрание книг, этот каталог позволяет 
реконструировать ее в определенный 
исторический период. Анализ каталогов 
книг военных библиотек различных 
типов позволяет сделать вывод, что тру-
ды самого генерала А. Н. Куропаткина, 
включенные в рассматриваемый ката-
лог, были широко представлены в них.

ственные недостатки библиографиче-
ских описаний в нем, отражает слу-
жебную деятельность владельца в ука-
занный период, его вкусы, знания, 
духовные и практические потребности. 
В качестве личной библиотеки она мо-
жет быть признана достаточно обшир-
ной — в ней насчитывалось более 1300 
названий и более 2400 томов, и разно-
образной — в ней было 16 отделов, 
часть из которых имела подотделы. 
В даль нейшем А. Н. Куропаткин продол-

1. Попов Ю. Г. Шешурин-
ский шатер Алексея Николае-
вича Куропаткина. СПб. : Культ-
ИнформПресс, 2017. 177, [1] с.

2. Попов Ю. Г. Библио-
тека генерала А. Н. Куропат-
кина // Библиотека в кон-
тексте истории : Материалы 

4. Куропаткин Алексей 
Николаевич // Военная эн-
циклопедия. Т. 14. Пб. : Тип. 
И. Д. Сытина, 1911. С. 410–416.

5. Отчет по Главному шта-
бу за 1874 год… XI. Занятия 
Военно-ученого комитета Глав-
ного штаба // Всеподданей-

4-й междунар. науч. конф. 
(Москва, 24– 26 окт. 2001 г.). 
М.: Издательство «Пашков 
дом», 2001. С. 319–325.

3. Каталог книгам библио-
теки А. Н. Куропаткина. [Асха-
бад] : [Тип. штаба Закаспий-
ской обл.], 189[5]. II, 87 с.
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ший отчет о действиях Воен-
ного министерства за 1874 год, 
представлен Государю Импе-
ратору 1-го января 1876 года. 
СПб.: Тип. Гогенфельден и К, 
1976. С. 132–133.

6. Обзор войн России 
от Петра Великого до наших 
дней. (Пособие для изучения 
военной истории в военных 
училищах). / Сост. генерал- 
майорами: Дубровиным и Ку-

домства в книжном собрании 
«Дома офицеров Новосибир-
ского гарнизона» // Научное 
и культурное взаимодействие 
на пространстве СНГ в кон-
тексте развития книговедения, 
книгообмена и науки о книге. 
К 300-летию Библиотеки Рос-
сийской академии наук : мате-
риалы Междунар. науч. конф. 
(Москва, 24–25 нояб. 2014 г.). 
М., 2014. Ч. 1. — С. 191–197.

ропаткиным, полковниками: 
Гудима-Левковичем, Сухоти-
ным и Пузыревским. Под об-
щей редакцией генерал-лейте-
нанта Леера. Издание Главного 
управления военно-учебных 
заведений. Ч. I. СПб.: В тип. 
В. Безобразов и комп, 1885. 
458 с.

7. Панченко А. М. Издания 
«по Азии» из дореволюцион-
ных библиотек военного ве-
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Курьер
8 декабря 2022 г. на торже-

ственной церемонии в Доме 
Пашкова Российской государ-
ственной библиотеки были 
названы имена лауреатов 
XVII сезона Национальной 
литературной премии «Боль-
шая книга». Из 303 работ, вы-
двинутых на соискание пре-
мии в начале года, в длинный 
список вошли 49. Из них совет 
экспертов отобрал произведе-
ния 10 авторов. Литературная 
академия, в составе которой 
в этом сезоне 105 человек — 
литераторы, деятели науки, 
культуры и образования, обще-
ственные и государственные 
деятели, журналисты, предпри-
ниматели — определила побе-
дителей: первое место — Па-
вел Басинский «Подлинная 
история Анны Карениной», вто-
рое — Алексей Варламов «Имя 
Розанова», третье — Сергей 
Беляков «Парижские маль-
чики в сталинской Москве». 

На церемонии «Большой 
книги» были вручены призы 

ления», учреждённого преми-
ей «Большая книга» в 2022 г. 
с целью популяризации со-
временной прозы в молодёж-
ной среде и повышения инте-
реса к отечественной литера-
туре. В состав жюри «Выбора 
поколения» входили студен-
ты факультетов креативных 
индустрий, социальных наук, 
гуманитарных наук и Школы 
коммуникаций НИУ «Выс-
шая школа экономики». 

Лауреатом пятого сезона 
премии «_Литблог» стала Дина 
Озерова из Мурманска — ав-
тор блога «Книжный стран-
ник», соведущая подкастов 
«Лёд и книги» и «Букстор». 

Лауреаты премии «Боль-
шая книга» получили де-
нежные призы: первое ме-
сто — 3 млн рублей, второе — 
1,5 млн рублей и третье —  
1 млн руб лей.

Официальный сайт премии: 
www.bigbook.ru. Телеграм-ка-
нал «Новости Больших книг»: 
https://t.me / bigbooknews. 

победителям читательского 
голосования, проходившего 
на платформе LiveLib при под-
держке ЛитРес. Народное го-
лосование XVII сезона Наци-
ональной литературной пре-
мии «Большая книга» завер-
шилось 1 декабря 2022 г. Сво-
их фаворитов выбрали 5 526 
человек со всей России. 
На первом месте — «Эшелон 
на Самарканд» Гузели Яхи-
ной, на втором — «Подлинная 
история Анны Карениной» 
Павла Басинского, на треть-
ем — «Каждые сто лет» Анны 
Матвеевой.

Специальный приз «За вклад 
в литературу» присуждён Ин-
ституту прикладной астро-
номии Российской академии 
наук за вклад в увековечива-
ние литературных деятелей 
России в Солнечной системе.

Документальный роман 
Сергея Белякова «Парижские 
мальчики в сталинской Моск-
ве» стал обладателем специ-
ального приза «Выбор поко-
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Автор этой короткой 
статьи выражает при-
знательность журна-

лу «Библиография и кни-
говедение» и его ответст-
венному секретарю, Галине 
Анатольевне Алексеевой, 
за поздравление с юбилеем. 
Любой человек живёт и ра-
ботает не в гордом одиноче-
стве, а в окружении своих 
друзей и коллег. Возможно, 
читателям журнала будут интересны 
некоторые размышления о времени, 
в котором проходило профессиональ-
ное и социальное становление меня 
(и не только меня!) как библиографо-
веда. Мне, очевидно, повезло. Я про-
шла школу трех высших учебных за-
ведений: обучение в Казанском фили-
але Ленинградского государственного 

института культуры им. 
Н. К. Крупской, в дневной 
аспирантуре в Ленинград-
ском государственном ин-
ституте культуры им. 
Н. К. Крупской в Ленингра-
де и дневной докторантуре 
Московского государствен-
ного института культуры. 
У каждого из этих вузов 
своя история, влиявшая на тех, 
кто в них обучался и стано-

вился субъектом социокультурных про-
цессов в обществе.

ЛГИК и МГИК, которые по праву 
являлись долгое время головными ву-
зами страны, начинали свое развитие 
как просветительские библиотечные 
институты. Хотелось бы сразу же под-
черкнуть существенность этого факта, 
свидетельствующего о влиянии библио-
течно-библиографического направле-
ния на более широкое социокультурное 
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Библиографическая подготовка пер-
воначально осуществлялась преподавате-
лями-практиками, пришедшими из Рес -
публиканской библиотеки ТАССР 
(Н. А. Гизатуллина), Научной биб-
лиотеки Казанского государственно-
го университета (Ж. В. Щелыванова, 
В. И. Щукина, В. В. Аристов). В даль-
нейшем к этой подготовке подключи-
лись и преподаватели головного вуза — 
ЛГИК.

В годы обучения в аспирантуре 
в Ленинграде я влилась в когорту из-
вестных библиографоведов страны. 
Многочисленную тогда кафедру биб-
лиографии возглавляла М. К. Архипо-
ва, она же являлась ученым секретарем 
диссертационного совета ЛГИК по раз-
ным научным специальностям. Диссер-
тационный совет имел высокий статус. 
В нем защищали диссертации не толь-
ко соискатели из ЛГИК, но и специа-
листы из Москвы, зарубежных стран 
(Чили, Афганистана и др.). Для аспи-
рантов, которые представляли в тот пе-
риод разные регионы страны (Белорус-
сию, Дальний Восток, Казахстан, При-
балтику, Сибирь, Узбекистан и др.) 
посещение защит было очень полез-
ной школой. Мне лично как аспирант-
ке запомнились защиты кандидатской 
диссертации В. Д. Стельмах из Госу-
дар ст венной библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина (ныне РГБ) и докторской 
диссертации К. И. Абрамова из Мо-
сковского института культуры.

Будучи аспиранткой, я всегда чувст-
вовала поддержку со стороны М. К. Ар-
хиповой. Она, к примеру, одобрила 
моё выступление на аспирантской кон-
ференции по проблеме применения 
метода моделирования применитель-
но к рекомендательной библиографии, 
что для середины 1970-х гг. была доста-
точно ново. В дальнейшем, в начале 
1980-х гг., уже работая в Казанском 
государственном институте культуры, 
я стажировалась у М. К. Архиповой 
по курсу «Библиография обществен-

освоение общественной реальности. Зна-
чение документов, библиотечно- биб-
лиографической деятельности для раз-
вития общества, функционирования 
научных и образовательных учрежде-
ний в мире осознано давно. В России 
царским вниманием Петра I, Екатери-
ны II усиливалась новаторская важ-
ность книг, библиотек, библиографии 
для просвещения людей. Реально эта 
важность и необходимость в дальней-
шем выразилась в деятельности ма-
тематика Н. И. Лобачевского, который 
был ректором Казанского университета 
и директором его научной библиотеки 
и тем самым ярко подтверждал тесную 
связь библиотечно-библиографической 
деятельности с научно-образовательной 
и их влиянием на общественные процессы.

Целенаправленная подготовка ка-
дров в области социокультурной дея-
тельности начала осуществляться в со-
ветский период развития российского 
общества, в чем большую роль сыграла 
Н. К. Крупская, особо выделив в куль-
турно-просветительной деятельности 
библиотечное направление. ЛГИК, 
МГИК, Харьковский институт культу-
ры — эти вузы начинали свою историю 
как просветительские библиотечные, 
их и называли библиотечными инсти-
тутами. Именно таким образом они по-
ложили в дальнейшем начало для под-
готовки кадров культуры и по другим 
направлениям, которые стали называть 
культурно-просветительными (что тож-
дественно современному термину «со-
циокультурная деятельность»).

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. 
в разных регионах СССР появились 
институты культуры. Казанский фили-
ал ЛГИК им. Н. К. Крупской стал од-
ним из таких вузов. Я поступила в него 
в 1969 г. и обучалась во впервые на-
бранной библиотечной группе студен-
тов, принятых не только из республики 
Татарстан, но и других регионов нашей 
большой страны: Чувашии, Удмуртии 
и даже Узбекистана, Украины. 
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известный книговед и библиографовед 
И. Е. Баренбаум. Позже материал до-
клада был опубликован в журнале «Биб-
лиография» под названием «В контек-
сте мировой цивилизации».

Воспоминания о других преподава-
телях ЛГИК отражены в других моих 
статьях (Сафиуллина З. А. Что запом-
нилось // Википедия [интернет-ресурс]; 
Сафиуллина З. А. От конформизма 
в истоках социокультурного образова-
ния к партнерству и социальному вли-
янию в обществе [написана в 2010 г. 
к юбилею ЛГИК]).

В КГИК я работала с большой ауди-
торией слушателей, читая лекции для 120 
студентов дневного отделения и 90 — 
заочного отделения. В институте про-
должала действовать практика приема 
обучающихся из разных регионов стра-
ны. Поступали студенты не только 
из Татарстана и соседних районов По-
волжья, но и из Якутии, Грузии, Осе-
тии и др. регионов.

Мои взгляды на библиографию 
продолжали формироваться в процес-
се многолетнего чтения курса лекций 
по дисциплине «Библиография обще-
ственно-политической литературы» 
(с 1979 г. по 1999 г.). Этот курс мне был 
передан от Ж. В. Щелывановой, кото-
рая перешла работать в Научную биб-
лиотеку им. Н. И. Лобачевского Казан-
ского государственного университета 
на пост директора. С углублением в учеб-
ные темы читавшихся мною курсов 
возникала потребность в их научном 
обновлении и укреплении связей 
с практической деятельностью. Опре-
деленную роль в установлении такой 
связи в КГИК сыграл Ю. А. Михайлов, 
первый проректор этого вуза, которо-
му на начальных этапах его развития 
приходилось курировать и учебное, 
и научное направления. Мне, как его 
бывшей студентке из первого набора 
студентов в 1969 г., запомнилось его 
ораторское мастерство чтения лек-
ций для небольшой группы в составе 

но-политической литературы». Кафе-
дра библиографии ЛГИК поддержи-
вала связи с кафедрой библиографии 
МГИК при проведении аспирантских 
конференций. На одну из них специ-
ально для руководства конференцией 
был приглашен в то время зав. кафед-
рой библиографии МГИК М. К. Беспа-
лов, автор до сих пор единственного 
учебника «Экономическая библиогра-
фия». Этот учебник, хотя уже и не впол-
не вписывается в существующую си-
стему образования, будет очень полез-
ным для анализа истории развития 
экономики в советский период. Как бы 
к этому периоду сегодня не относились, 
рассматриваемые библиографические 
пособия могут дать представление о тен-
денциях в издании экономической ли-
тературы и состоянии экономики. 

Серьезным первым научным испы-
танием для меня, юного для того време-
ни соискателя научной степени, была 
довольно горячая и дискуссионная защи-
та кандидатской диссертации на тему 
«Проблемы формирования системы 
рекомендательных библиографических 
пособий в помощь общему самообразо-
ванию молодежи». Но у меня были оп-
понентами известные и авторитетные 
ученые: С. Н. Иконникова, специалист 
по социологии культуры и молодежи 
и Э. К. Беспалова, глубоко разрабаты-
вавшая именно проблемы рекоменда-
тельной библиографии. Они сумели 
чётко разобраться в сути обсуждаемой 
проблемы и вынести объективную 
оценку проделанной работы. Активным 
участником дискуссии был профессор 
С. Н. Артановский, читавший нам, 
аспирантам, курс по теории культуры.

Внимание кафедры библиографии 
ЛГИК (как к своей бывшей аспирант-
ке) я ощущала и позже, когда уже стала 
доктором наук и профессором, и оно 
было для меня важно. На одной из кон-
ференций в 1990-е гг. в Санкт-Петер-
бурге, на которой я выступала, присут-
ствовал зав. кафедрой библиографии, 



186

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

представителей элиты литературной 
среды: Н. Асеева, Б. Пастернака, М. Цве-
таевой, М. Исаковского и других писа-
телей, эвакуированных в годы войны 
в Чистополь и Елабугу. Через библио-
графическое раскрытие темы книги 
более очевидными стали духовные свя-
зи между тылом и горячим фронтом. 
В последнее время город Чистополь 
признан литературным музеем.

Уже во время работы в начале 
1990-х гг. в Москве над докторской 
диссертацией на тему «Основы тесто-
вой диагностики ценностных библио-
графических ориентаций читателей 
(на примере молодежи)» многое мне 
дало общение с видными московскими 
специалистами библиотечно-библио-
графической школы: О. П. Коршуно-
вым, Э. К. Беспаловой, Д. Я. Коготко-
вым, В. А. Фокеевым, Ю. М. Туговым, 
Ю. Н. Столяровым и др. Кафедра биб-
лиографии под руководством О. П. Кор-
шунова имела хороший штат для осу-
ществления библиографической подго-
товки, решения многих научных задач 
в библиографической области знания. 
Сегодня остается сожалеть, что она 
повторила судьбу многих других долго 
существовавших кафедр библиографии, 
сыгравших важную роль в развитии 
институтов культуры, которые были 
либо ликвидированы, либо «раствори-
лись» в недрах других кафедр. 

Для поддержания статуса профес-
сии библиографа и библиографоведа 
значимы специальные биобиблиогра-
фические словари. Один из них, со-
ставленный известным библиографо-
ведом В. А. Фокеевым (Фокеев В. А. 
Библиографы: Биобиблиографический 
справочник / сост. В. А. Фокеев. М. : 
Либерея-Бибинформ, 2010. 320 с.), отли-
чается тем, что включает краткие био-
библиографические справки не только 
о непосредственно причастных к биб-
лиографической деятельности лицах, 
но и об оказавшихся близкими к ней 
зарубежных и российских просветите-

из 30 человек. Тогда, возможно, даже 
не требовалось такого психологическо-
го воздействия, а оно было.

В дальнейшем в деятельности 
КГИК произошло разделение функций 
управления учебным и научным про-
цессом. Но будучи тогда проректором 
по учебной работе, я стремилась всегда 
поддерживать связи с Е. Д. Румянце-
вым, проректором по научной работе, 
одним из первых в КГИК докторов 
наук по истории. 

Был накоплен и некоторый практи-
ческий опыт создания библиографиче-
ских пособий. Составительская биб-
лиографическая деятельность нацелена 
не только на удовлетворение информа-
ционных потребностей потенциальных 
пользователей, но и обогащение миро-
воззрения субъекта создания библио-
графического продукта. Составление 
мною библиографического указателя 
к книге «Чистопольские страницы» по-
могло открыть для себя и для читате-
лей малоизвестные страницы жизни 

О. П. Коршунов
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с со зданием в Казанском государ-
ственном институте культуры в 1995 г. 
кафедры научной обработки докумен-
тов. Появление этой кафедры озна-
чало переход от преподавания биб-
лиографии по отраслевому принципу 
к функциональному, т. е. аналитико- 
синтетической обработке документов. 
Позже, когда был внедрён курс «Со-
циальные коммуникации», проявилась 
его очевидная связь с функциональ-
ным подходом, особенно если иметь 
в виду понимание социальной ком-
муникации как аналитико-синтетиче-
ской деятельности.

Заведующей этой кафедрой при ее 
создании я была назначена Раисом Ки-
ямовичем Беляевым, ректором КГИК 
в 1987–1996 гг. Он известен не толь-
ко в Татарстане, но и в других райо-
нах России как один из создателей 
КАМАЗа, его именем названа улица 
Набережных Челнов. Личность Р. К. Бе-

лях, администраторах, политиках. Среди 
этих имен — В. Г. Белинский, Фабиан 
Бернхар (немецкий филолог), Борхес 
Хорхе Луис (аргентинский писатель, 
философ), В. Я. Брюсов, Н. И. Вавилов, 
В. И. Вернадский, Н. А. Добролюбов, 
аббат Грегуар (французский политиче-
ский деятель), Геснер Конрад (швейцар-
ский филолог), Анри Лафонтен (бель-
гийский политический деятель, юрист), 
Н. К. Крупская, В. И. Ленин, Н. И. Лоба-
чевский, В. В. Стасов и многие другие.

Мне приятно, что и мое имя ока-
залось в ряду этих известных людей. 
Это обязывает быть всегда вниматель-
ной к вопросам библиографии и биб-
лиографоведения. Это я подчеркнула 
и в эпиграфе, когда В. А. Фокеев при под-
готовке справочника обратился ко мне 
с просьбой кратко высказать свое мне-
ние о библиографии.

Формирование новых взглядов 
на биб лиографию у меня было связано 

Аспиранты ЛГИК
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тему в институте кандидатскую дис-
сертацию. 

Данный фрагмент воспоминаний 
не является исчерпывающим, но пока-
зывает, что и причастные к власти люди, 
и специалисты в области документаль-
ных коммуникаций понимали их значе-
ние для связи между прошлым, настоя-
щим и будущим нашей страны. Поэтому 
не совсем понятно, почему институты 
культуры, начинавшее свое развитие 
как библиотечные, стали постепенно 
утрачивать документоведческий пласт 
в культурно-образовательных процес-
сах. Сегодня это во многом влияет 
на уровень библиографической подго-
товки специалистов, от которого, в свою 
очередь, зависит конечный результат 
их деятельности в любой сфере. 

ляева стала прототипом героя фильма 
«Коней на переправе не меняют». Для 
Р. К. Беляева был важен выход инсти-
тута во внешний мир. Запомнилась 
устроенная им в ректорском кабине-
те встреча с известным исследовате-
лем Арктики, Антарктики, океаноло-
гом А. Н. Чилингаровым. Имея опыт 
масштабной работы, важной для всей 
страны, он высоко оценивал вузовскую 
деятельность и подчеркивал, что пре-
подавателю для обучения студентов 
необходимо постоянно совершенство-
ваться. Именно он подписал програм-
му исследования информационных 
потребностей энергетиков, которую 
под моим руководством должна была 
выполнять преподаватель В. М. Габ-
драхманова, затем защитившая на эту 
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Имя доктора технических наук, про-
фессора Якова Леонидовича Шрай-
берга ассоциируется с целым ря-

дом известных в книжном мире и почти 
всегда исключительно успешных проек-
тов и начинаний. Но, пожалуй, даже среди 
них выделяется международная конферен-
ция-форум «Крым», которая давно и более 
всего известна под неформальным и крат-
ким названием «Судак — … год». Генераль-
ный директор, а ныне научный руководи-
тель ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг был 
и остаётся не только организатором и бес-
сменным руководителем этого, бесспор-
но, самого значимого для нашей библио-
течной отрасли ежегодного мероприятия, 
но и автором пленарных специальных 
ежегодных докладов, подводящих итоги 
и намечающих перспективы развития ин-
формационно-библиотечного дела не толь-
ко в нашей стране и не только на ближай-
шее будущее. Эти доклады отличаются 
насыщенностью фактами и цифрами в со-
четании с глубоким анализом и безукори-
зненной логикой выводов и прогнозов, 

имеют цитаты, схемы и иллюстрации 
(иногда очень забавные). Такие выступле-
ния стали ключевыми и задающими тон 
и ритм работы всей конференции. 

В целом эта традиция началась в 2001 г. 
на конференции под названием «Библио-
теки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и формы сотрудниче-
ства», затем с 2005 г. её название поменя-
лось на «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, куль-
туры, образования и бизнеса», а с 2015 г. 
она стала именоваться профессиональным 
форумом «Книга. Культура. Образование. 
Инновации». Подобные переименования 
были частично связаны с некими веяниями 
информационной моды, но, конечно, глав-
ными факторами таких изменений были 
расширение охвата изучаемых и обсужда-
емых проблем и смена главного акцента 
с чисто биб лиотечного на более универсаль-
ный подход к книжно-информационной 
культуре в современных революционных 
условиях изменений в науке, образовании 
и просвещении. Впрочем, всё вышесказан-
ное менее всего относится к содержанию 
докладов Я. Л. Шрайберга, который стре-
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чтобы увидеть будущее и щедро поделить-
ся со всеми этим знанием. Можно сказать, 
что имя Я. Л. Шрайберга — это своего рода 
фирменный бренд, гарантия качества и на-
учного уровня организуемых им семина-
ров и конференций вообще, а в Судаке — 
в частности и в особенности. 

Всё вышесказанное убедительно под-
тверждается содержанием рецензируе-
мого двухтомника, в который вошли все 
прозвучавшие на протяжении уже двух 
последних десятилетий пленарные докла-
ды Я. Л. Шрайберга. У такого рода ретро-
спективного охвата всегда есть опасность 
потери хотя бы части актуальности ин-
формации, поскольку одним из главных 
свойств этого атрибута и двигателя раз-
вития человеческой цивилизации являет-
ся старение. Последнее с неизбежностью 
ускоряется по мере изменений полити-
ческой ситуации и внедрения всё более 
новых информационных технологий 
и каналов коммуникации. Однако даже 
в чём-то устаревшая информация сохра-
няет свою ценность и полезность не только 
для историков, но и более широких кругов 
исследователей, поскольку, не зная про-
шлое, трудно оценивать настоящее и де-
лать обоснованные прогнозы на буду-
щее. К тому же львиная доля содержания 
вошедших в двухтомник докладов пока 
что никак не устарела, а вполне соответ-
ствует и всем сегодняшним информаци-
онным потребностям наших теоретиков 
и практиков библиотечного и информа-
ционного дела. Сама жизнь доказывает 
правоту очень многих выводов, прогнозов 
и предложений, сформулированных в этих 
документах, которым ещё явно рановато 
отправляться в архивы. Их автор не слу-
чайно является президентом Националь-
ной библиотечной ассоциации «Библио-
теки будущего», т. е. даже формально он 
обязан быть неким инициатором — лиде-
ром, первопроходцем, — а не топтаться 
на уже давно известном и привычном 
информационном фундаменте. Впрочем, 
Я. Л. Шрайберг был и остаётся лидером 
и с неформальной точки зрения. 

мится к синтезу и обобщению, а не к узкой 
специализации, т. е. сосредоточению свое-
го внимания только на одной, пусть даже 
самой модной и актуальной проблеме. 
Можно сказать, что в его докладах всегда 
преобладала и преобладает стратегия 
над тактикой, общее и целое над единич-
ным и особенным, многогранность над фо-
кусировкой точки зрения.

Автор данной рецензии говорит об этом 
не понаслышке, поскольку сам много-
кратно был зрителем и слушателем ярких 
и многоаспектно интересных выступлений 
Я. Л. Шрайберга перед сотнями делегатов 
конференций в Судаке. Среди таковых 
были не только специалисты разных сфер 
и отраслей книжного дела из наших столиц 
и регионов, но и представители очень мно-
гих зарубежных стран. У всех них не могло 
возникнуть сомнений в целесообразности 
и полезности подобных поездок, посколь-
ку эрудиция и темперамент главного до-
кладчика не подвластны времени, а сам он 
всегда стремился и по-прежнему стремит-
ся заглянуть за горизонты настоящего, 
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меж региональных и межведомственных 
объединений. А отмеченные Я. Л. Шрай-
бергом как особо перспективные метадан-
ные (Дублинское ядро) и формат ONIX 
сегодня убедительно доказали свою роль 
и значение для каталогизации электрон-
ных ресурсов и издательско-книготорго-
вой документации (см. с. 42). 

Доклад 2002 г. был посвящён биб лио-
текам, компьютерным технологиям и ин-
формационному обществу. Я. Л. Шрайберг 
особо выделял роль библиотеки как пуб-
личного интернет- центра и образователь-
ного учреждения, всё чаще предоставля-
ющего удалённое обслуживание своим 
пользователям. Особо актуально замеча-
ние автора о возрастании роли библиотек 
на книжном рынке, поскольку именно они 
являются его самыми стабильными участ-
никами и позволяют наиболее точно опре-
делять нынешний и потенциальный спрос 
не только читателей, но и покупателей из-
дательской продукции (см. с. 75). 

В докладе 2003 г. особый акцент был 
сделан на электронных библиотеках, кото-

Перейдём к конкретному разбору по хро-
нологии наиболее важных и / или необыч-
ных рассуждений и мыслей автора, выска-
занных в вышеназванных докладах. Конеч-
но, здесь более всего уместно вспомнить 
девиз Козьмы Пруткова «Никто не обни-
мет необъятного» — тем более в ограни-
ченной объёмом рецензии. Поэтому мы 
сосредоточим внимание на начале и конце, 
которые всегда пользуются особым «распо-
ложением» читателей. Положить начало — 
это пройти «уже полпути», а «конец — 
делу венец» — гласит народная мудрость. 

Уже в первом докладе «Современные 
тенденции развития библиотечно-инфор-
мационных технологий» (2001 г.) особое 
внимание было уделено роли Интернета 
как единой среды информационного взаи-
модействия библиотек с другими субъек-
тами книжного рынка. Выдвигается идея 
надёжного обеспечения при помощи Ин-
тернета единой схемы взаимодействия 
звена «автор — издатель — полиграфист — 
книгораспространитель — библиотекарь», 
которая так и не реализована на практике, 
хотя более чем актуальна и сегодня. Вспоми-
нается, что именно в это время Я. Л. Шрай-
берг совместно с руководством «Библио- 
Глобуса» и Книжной палаты пытался со-
здать единую информационную платформу 
для всех субъектов нашего книжного рын-
ка. Были достигнуты реальные результаты 
в сферах унификации библиографиче-
ского описания, классификации форматов 
и информационного обмена в книжной 
отрасли. Но отсутствие рычагов государ-
ственного влияния на крупных «игроков» 
книжного бизнеса и их стремление к пре-
словутой «свободе предпринимательства» 
не позволили добиться осязаемых резуль-
татов этого особо своевременного для ны-
нешних условий проекта, сулящего сниже-
ние непроизводительных издержек в усло-
виях внешних санкций. 

Столь же актуальны предложенные в этом 
докладе идеи всемерной кооперации и ин-
теграции библиотечных ресурсов и си-
стем, в том числе для корпоративной 
каталогизации фондов региональных, 
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низацию объектов науки, культуры и об-
разования и прежде всего — библиотек 
и учебных заведений. Докладчик прибег 
к очень наглядному сравнению крипто-
валюты с электронными книгами и элек-
тронными библиотеками. История денег 
начиналась со шкур зверей, раковин, ка-
мушков и материальных изделий, а исто-
рия письменности и книг — с глиняных 
табличек, папирусов и пергамена. Лишь 
потом появилась бумага, которую стали 
использовать как для печатания денег, 
так и книг. То же самое сейчас происходит 
с компьютерными технологиями, которые 
влияют и на финансовые расчёты, и на рас-
пространение знаний и информации (см. 
том 2, с. 397–398).

Чрезвычайно актуально и следующее 
замечание Я. Л. Шрайберга: «Необходимо 
создание национального инструментария 
для использования и управления масси-
вами знаний: форматы, классификаторы, 
идентификаторы с учётом мировых стан-
дартов и протоколов. Мы можем с уверен-
ностью перечислить, как правило, гармо-
низированные с международными анало-
гами наши форматы и классификаторы: 
РУСMAРК, ONIX, ББК, УДК, междуна-
родные номера ISSN, ISBN, ряд других 
и DOI (digital object identificator) — широко 
известный в цифровом пространстве инст-
румент идентификации объектов» (с. 409). 

Эти же идеи о постоянно растущем влия-
нии Интернета и цифровизации общества 
на социальную роль и место всех субъек-
тов книжного дела, а особенно — библио-
тек, нашли своё развитие и в докладе сле-
дующего 2019 г. Я. Л. Шрайберг выделил 
главные и необходимые шаги в нашей 
стране для её самостоятельного развития. 
Это импортозамещение программного обес-
печения, защита Рунета от внешних угроз, 
борьба с фейковыми новостями — и всё 
это было сказано ещё до введения против 
нас санкций из-за специальной военной 
операции на Украине! (см. с. 469–472).

Особое внимание было уделено быстро 
развивающемуся во всём мире открытому 
доступу (ОД) читателей к публикациям 

рые тогда сильно напугали многих тради-
ционных библиотекарей. Я. Л. Шрайберг 
чётко указал как плюсы, так и границы 
развития этих систем, которые не ликви-
дируют печатные библиотечные фонды, 
а дополняют их. Главная его мысль: биб-
лиотеки будут состоять из книг в самых 
разных формах (см. с. 106). 

В докладе 2004 г. внимание привлека-
ют мысли автора о тенденциях развития 
и адаптации к новейшим информационным 
технологиям библиотечной сферы на про-
странстве СНГ при сравнении их с общеми-
ровыми. Это сравнение было явно не в поль-
зу стран СНГ, особенно в сфере равной 
доступности библиотечных фондов и ин-
формации для всех категорий пользовате-
лей, включая инвалидов, заключённых 
и / или перемещённых лиц. Отрадно отме-
тить, что хотя бы в России сегодня здесь 
налицо ощутимые позитивные изменения. 

В следующем 2005 г. Я. Л. Шрайберг 
самое большое место в докладе уделил 
переходу от информационного общества 
к обществу знаний. При этом он рассма-
тривал такой процесс в неразрывной свя-
зи деятельности биб лиотек и вузов, успех 
которой во многом зависит от соблюде-
ния лицензионно-правовых норм и пра-
вил (см. с. 144–145). 

Впрочем, и сегодня правовая грамот-
ность и правовое самосознание многих 
пользователей являются самой трудно ре-
шаемой проблемой. Я. Л. Шрайберг здесь 
приводит яркую цитату американского пи-
сателя Кина Хаббарда: «Честность окупа-
ется, но, видно, не настолько, чтобы устра-
ивать всех и каждого» (см. с. 144).

Памятуя об объёме рецензии и особой 
важности «финальных аккордов», обратим-
ся к содержанию нескольких последних 
по времени докладов Я. Л. Шрайберга, со-
бранных во 2-м томе. В докладе 2018 г. 
очень подробно рассмотрены тенденции 
развития информационной и образователь-
ной сферы и обслуживающего её книж-
ного рынка в свете быстрого и неуклонно-
го формирования цифровой экономики. 
Последняя во многом определяет модер-
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жении волнами слухов, домыслов, дезин-
формации и т. п., сеющих панику и страхи 
перед коронавирусом, и роли библиотек 
в борьбе с этими явлениями (см. с. 521–
523). Среди неожиданных плюсов пандемии 
оказалось стимулирование ОД к информа-
ционным ресурсам вообще и к специали-
зированным на борьбе с коронавирусной 
инфекцией в частности. При этом библиоте-
ки не только всё шире используют ресур-
сы ОД, но и сами создают их (особенно это 
касается научных и вузовских биб лиотек). 

И в целом «сегодня с позиций нараста-
ющей цифровизации и целей устойчивого 
развития общества библиотеки находятся 
на передовом фланге общественного разви-
тия и не просто поддерживают, но и реально 
обеспечивают многие цели устойчивого 
развития государства» (с. 547). Автор убе-
дительно доказывает, что у нашего библио-
течного сообщества нет оснований терять 
оптимизм и веру в перспективы дальнейшего 
развития даже в изменяющихся условиях. 

Вышесказанное в полной мере относит-
ся и к самому Я. Л. Шрайбергу, у которого 
слова никогда не расходятся с делом и ко-
торый на уровне своей незаурядной лич-
ности постоянно стремится обеспечивать 
достижение многих стратегических целей 
устойчивого развития библиотек и создания 
единого информационного поля для всех 
отраслей книжного дела и культуры нашей 
страны. В начале нашей рецензии мы гово-
рили об особой важности начала и конца 
любого мероприятия или проекта. То, что 
идея и начало проведения международного 
форума «Крым» были чрезвычайно удач-
ными и успешными, доказано всем про-
шедшим временем. А то, что об окончании 
этого «долгоиграющего» события пока не сто-
ит и задумываться, гарантируют энергия, 
целеустремлённость и оптимизм Якова Лео-
нидовича Шрайберга. Будем ждать новых 
крымских форумов и его докладов! 

и, в первую очередь, к научным. Я. Л. Шрай-
берг убедительно доказывает, что этот про-
цесс должен быть последовательным и по-
степенным в деле нынешнего перехода 
от модели национальной подписки на на-
учные журналы ОД. При этом ОД отнюдь 
не бесплатен, электронные публикации 
должны размещаться в ОД после рецен-
зирования и издательской обработки 
(как и печатные аналоги), а также в пол-
ном соответствии с авторским правом 
и используемыми лицензиями. Успех ОД 
может быть обеспечен лишь при взаимной 
выгоде авторам, издателям и читателям 
(см. с. 494).

Последним из опубликованных в ре-
цензируемом двухтомнике докладов было 
ежегодное выступление Я. Л. Шрайберга 
2021 г. (по причине пандемии Крымский 
форум 2020 г. не состоялся). И снова вни-
мание докладчика привлекли современные 
проблемы и последствия цифровизации, 
в том числе вызванные пандемией коро-
навируса. Однако не только эта тема была 
раскрыта с традиционной широтой охвата 
и глубиной анализа. Я. Л. Шрайберг оста-
новился и на обострившихся проблемах 
экологии, т. е. сохранности и защиты рус-
ского языка в условиях агрессивной ин-
тервенции англоязычной терминологии. 

Рецензенту особо интересны мысли 
автора о реалиях и прогнозах развития 
книжного рынка. Уже более 10 лет на этом 
рынке стабильно соотношение 75 % к 25 % 
в пользу печатных и против электронных 
книг. В сфере периодики это соотношение 
в целом меняется на 60:40, но зарубежная 
научная периодика почти уже полностью 
вытеснила печатную. Есть ощутимые сдви-
ги и в борьбе с нашим традиционным «пи-
ратством», хотя здесь ещё далеко до пол-
ной победы. Особый интерес вызывает ин-
формация об инфодемии, т. е. эпидемии 
информационного пространства, его зара-
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принята к публикации 16.11.2022.

The article was submitted 02.11.2022; approved after reviewing 09.11.2022;  
accepted for publication 16.11.2022.
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Издание о московской пионерии 
(в год 100-летия пионерской 

организации)
Пионерский салют! Юбилейный сборник в честь 100-летия Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина и Московской городской пио-
нерской организации / под ред. Л. В. Кузнецовой; сост. Н. А. Александрова, 
Л. В. Кузнецова. — М. : Б. и., 2022. — 524 с., илл. — 200 экз.

Елена Алексеевна Ефимова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Воробьевы горы», Музей истории детского движения, Москва, Россия, Ea-efimova@yandex.ru

SURVEYS AND CRITICAL REVIEWS

Book review

Publication about the Moscow Pioneer 
(in the year of the 100th anniversary 

of the pioneer organization)
Elena A. Efimova 

State Budgetary Professional Educational Institution of the city of Moscow “Vorobyovy Gory”,  
Museum of history of children’s movement, Moscow, Russia, Ea-efimova@yandex.ru

2022 год знаменателен в календаре 
отечественной истории, в частности, 
в связи со столетним юбилеем дет-
ской общественной — пионерской — 
организации. 19 мая 2022 г. исполни-
лось 100 лет с того дня, как на II Все-
российской конференции Российского 
коммунистического союза молодежи 
было принято решение об организа-
ции детских коммунистических групп, 
и таким образом положено начало пио-
нерской организации. В столице пер-
вые пионерские отряды были созданы 
в феврале 1922 г.

К этому юбилею уже с 2021 г. ши-
роко развернулась издательская дея-
тельность; в Москве и других городах 
(Орел, Иркутск, Красноярск) вышли 

сборники документов, статей и воспо-
минаний о пионерской организации. 
Несомненно, в будущем читатели не раз 
встретятся с новыми изданиями по этой 
тематике.

Внимание московской педагогиче-
ской общественности и детских обще-
ственных организаций привлек вышед-
ший из печати в мае 2022 г. сборник 
статей и воспоминаний «Пионерский 
салют!»

Презентация издания состоялась 
21 мая 2022 г. в Московском Дворце 
пионеров на празднике, посвященном 
100-летию пионерии; отклики на книгу 
прошли как в интернете, так и на стра-
ницах газет (например — газета «Мо-
сковский ветеран» за 16 мая).

В столице, наряду с не прекращав-
шей свою работу Московской город-
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Е. А. Ефимова

дым разделом помещены фотографии 
из фондов Музея истории детского дви-
жения Московского Дворца пионеров 
и тексты пионерских песен), а также 
наличием научно-справочного аппа-
рата: список литературы, включающий 
как книжно-брошюрные, так и серий-
но-периодические издания, а также ин-
тернет-ресурсы; список авторов с эле-
ментами биографий и с фотографиями. 
Сразу за обложкой еще до титульного 
листа в издании дана цветная вклей-
ка — изображение здания, где в февра-
ле 1922 г. был создан первый в Москве 
пионерский отряд, с врезанным в левом 
верхнем углу изображением установ-
ленной на нем мемориальной доски.

Сборник «Пионерский салют!» — 
совместный труд Совета ветеранов 
пионерской организации города Мо-
сквы и Музея истории детского дви-
жения Московского Дворца пионеров 
ГБПОУ «Воробьёвы горы», что поло-

ской пионерской организацией, активно 
действует Совет ветеранов Московской 
городской пионерской организации, 
занимающийся организационной и кни-
гоиздательской деятельностью. Данный 
сборник — четвертый в ряду изданий 
о пионерской организации и разви-
тии детского общественного движения 
в столице. 

Первая книга «Пионерские вожа-
тые Москвы. 1941–1945 гг.» была из-
дана Советом ветеранов Московской 
городской пионерской организации 
в 2005 г. к 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не (112 с., тираж 500 экз.); вторая — 
«Я теперь вспоминаю, как песню… 
Пионерия Москвы: из прошлого — 
в настоящее» вышла при содействии 
ИД «Пионер» к 85-летию пионерской 
организации в 2007 г. (220 с., тираж 
1500 экз.); и третья — «Пионерия: 
прошлое и настоящее» увидела свет 
в 2010 г. (176 с., тираж 2000 экз.). Изда-
ния 2007 и 2010 гг. имеют общую струк-
туру и элементы оформления, полу-
чившие развитие в сборнике 2022 г. 
(524 с.; тираж 200 экз., планируется 
переиздание, электронная версия до-
ступна). Все упомянутые издания выш-
ли в мягких обложках.

Структура изданий 2007, 2010 
и 2022 гг. сходна наличием разделов 
исторических и аналитических, посвя-
щенных последним десятилетиям прак-
тики работы Московской городской 
пионерской организации. Рецензируе-
мый сборник включает разделы: «Мы — 
верная смена твоя, комсомол!», «Под во-
енного грома раскаты», «Идем дорогой 
героев», «Забота наша такая», «Ребячьи 
сердца зажигать», «Пионерская школа 
лидерства», «Пионеры нового века», 
«Опыт Пионерии — современному дет-
ству», «И сохранится память для гря-
дущих поколений». Однако сборник 
«Пионерский салют!» выгодно отли-
чается от своих предшественников 
оформлением разделов (перед каж-
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сте и отсутствие запланированного 
в ходе верстки текста в колонтитулах. 
Мягкая обложка, учитывая повышен-
ный спрос и частое использование 
в детских общественных организациях 
и в педагогических кругах такого весь-
ма объемного издания, вряд ли соот-
ветствует его целевому назначению.

жительно сказалось как на оформле-
нии, так и на содержании данного изда-
ния. Не случайно эту книгу уже сейчас 
называют «энциклопедией пионерии». 

Однако и на солнце бывают пятна. 
К недостаткам оформления издания 
следует отнести злоупотребление ис-
пользованием жирного курсива в тек-

Список источников
1. Пионерия: прошлое и на-

стоящее / сост. Л. П. Иванова, 
В. С. Мягкова, М. Е. Умрихи-
на. — М.: Школьная книга, 
2010. — 176 с. 

2. Пионерские вожатые 
Москвы. 1941–1945 годы. — 

сост. В. С. Мягкова, Л. П. Ива-
нова. — М.: Б. и., 2007. — 220 с.

4. https://vk.com / wall- 
79769087_416 [электронная 
версия сборника].

5. Московский ветеран. 
2022. № 13 (800). 16 мая.

М.: Типография «Новости», 
2005. — 112 с.

3. Я теперь вспоминаю 
как песню… Пионерия Мо-
сквы: из прошлого — в насто-
ящее / под ред. Г. М. Иващен-
ко, М. Е. Кульпединовой ; 
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и материалов 

Музейный  хронограф / 
Костромской государственный 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповед-
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Достойно удивления, что очеред-
ные выпуски сборника «Книж-
ное дело в России в XIX — нача-

ле XX века» продолжают выходить 
с заявленной периодичностью, раз 
в два года, несмотря на то, что многие 
научные сериальные и продолжающие-
ся издания не выдерживают законов 
рынка и закрываются или трансформи-

руются, не сумев приспособиться к но-
вым реалиям. Начало сборнику было 
положено в далеком 1983 г., когда вы-
шел его первый выпуск под названи-
ем «Книжное дело в России во второй 
половине XIX — начале XX века». 
Незадолго до этого в Государственной 
публичной библиотеке (ГПБ) были 
изданы сборники «В. И. Ленин и про-
блемы изучения книжного дела в Рос-
сии во второй половине XIX — начале 
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Сорок лет вместе с читателем. Рецензия 
на 5 выпусков сборника «Книжное дело 

в России в XIX — начале XX века»
Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX в : сб. науч. 

тр. / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Российская нацио-
нальная библиотека ; [сост. и науч. ред.: ... Н. Г. Патрушева (отв. ред.)]. 

Вып. 17. — Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 
2014. — 368 с.: ил.

Вып. 18. — Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 
2016. — 475 с. : ил., факс. 
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Вып. 20. — Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 
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of 5 issues of the collection “Book business in Russia  

in the XIX — early XX century”
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Russian National Library, Saint Petersburg, Russia, fafurin@nlr.ru
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реорганизаций и ныне повысивший 
свой статус до Научно-исследователь-
ского отдела книговедения РНБ, вы-
пустил за прошедшие годы три серии 
коллективной монографии «Книга 
в России», охватывающей период с 1861 
по 1917 г. Одновременно в библиотеке 
стали проводиться научные конферен-
ции, которые в честь видного издателя 
того периода Флорентия Федоровича 
Павленкова (1839–1900) получили на-
звание «Павленковские чтения». Эти 
конференции, проходящие раз в два 
года, быстро обрели популярность сре-
ди научной и библиотечной общест-
венности города, а затем и страны. Год 
от года ширится круг ее участников, 
вовлекаются в научный оборот ранее 
не исследованные материалы, привле-
каются новые источники и архивные 
данные. Многие доклады, апробиро-
ванные на чтениях, затем доводятся 
до уровня статей, а последние публи-
куются в очередных выпусках указан-
ного сборника.

Они не только по названию, 
но и по сути являются дополнением 
и продолжением коллективной моно-
графии «Книга в России», составляя 
с ней тематическое и хронологическое 
единство. Авторы статей и других ма-
териалов нередко углубляют и рас-
ширяют уже известные тематические 
блоки, используя наработанный ин-
струментарий и методологию, находя 
при этом неожиданные ракурсы ис-
следования или обращаясь к недоста-
точно изученным аспектам ранее под-
нятых проблем.

В 2022 г. вышел из печати 21-й вы-
пуск сборника. По мере появления 
в свет очередных выпусков это продол-
жающееся издание уже подвергалось 
тщательному разбору и рецензирова-
нию в печати [1], поэтому в настоящем 
обзоре познакомим читателей жур-
нала с пятью последними выпусками 
(17–21). Однако коль скоро сборник 
традиционно придерживается обозна-

XX века» (Л., 1979) и «Книжное дело 
и библиография в России второй по-
ловины XIX — начала XX века» (Л., 
1980). Подобный опыт оказался удачным 
и весьма многообещающим с точки 
зрения дальнейшего освоения много-
образного неисследованного материа-
ла, требовавшего применения новых 
подходов и методик. Хронологические 
рамки были приняты в соответствии 
с «Рекомендациями» Всесоюзной на-
учной конференции «Книга в России 
до середины XIX века» (БАН СССР, 
1976), в которых ГПБ (ныне — Рос-
сийской национальной библиотеке 
(РНБ)) рекомендовалось сосредото-
читься на изучении истории книжного 
дела эпохи капитализма (т. е. второй 
половины XIX в. — 1917 г.) и ей отво-
дилась роль методического центра 
по изучению этой проблематики. РНБ 
до сих пор верна принятой в то время 
программе: созданный в 1977 г. сек-
тор книговедения, претерпевший ряд 
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Тверь (по 1 автору). Один зарубежный 
автор, Г. Кратц, представлял Германию.

Такое соотношение числа авторов 
и статей, как правило, указывает на то, 
что существует сформировавшаяся 
группа исследователей (некий актив), 
публикующихся почти из номера в но-
мер. Но можно на это явление посмо-
треть и по-другому: вокруг редакторов 
и составителей образовался круг еди-
номышленников, активно сотрудни-
чающих с редакцией и приверженных 
какому-то одному направлению иссле-
дований или, другими словами, своей 
«сквозной» теме и освещающих ее раз-
ные аспекты. Такой принцип, когда 
у многих сюжетов «продолжение сле-
дует», приводит к появлению цикла 
статей, объединенных единым замыс-
лом и имеющим одного автора. Этот 
подход представляется в большинстве 
случаев и удачным, и плодотворным. 

Например, работы заведующего 
Отделом первичного учета и движе-
ния музейных предметов Государст вен-
ного Русского музея, кандидата искус-
ствоведения Н. А. Мозохиной на стыке 
искусствоведения и книговедения ис-
следуют издания художественной про-
дукции Общины св. Евгении (1896–
1909) (вып. 17, с. 130–144), открытки 
Союза русских художников (вып. 21, 
с. 347–355) и открытки Петроградско-
го комитета по делам печати во время 
Первой мировой войны (вып. 20, с. 154–
184), книжные иллюстрации С. М. Про-
кудина-Горского (вып. 19, с. 255–265), 
издательскую историю путеводителя 
В. Я. Курбатова по Павловску (вып. 18, 
с. 275–294). Кандидат исторических 
наук В. В. Кнорринг сосредоточилась 
на проблемах еврейской книжности 
(вып. 17, с. 145–151; вып. 19, с. 210–
218; вып. 20, с. 84–91; вып. 21, с. 159–
168). В статье О. Н. Ильиной, после-
довательно разрабатывающей историю 
личных библиотек второй половины 
XIX в., речь идет о забытом петербург-
ском издателе и книготорговце М. М. Ле-

ченной в названии тематики, методи-
ческих приемов, структуры (рубрик) 
и жанров публикаций, то в настоящей 
рецензии вряд ли возможно избежать 
невольных повторов тех оценок и суж-
дений, которые уже отмечались преды-
дущими рецензентами.

В рецензируемых выпусках, как и пре-
жде, преобладают темы: 1) петербург-
ское книгоиздание; 2) история (в том 
числе цензурная) отдельных изданий; 
3) изучение личных библиотек; 4) книж-
ное дело российской провинции. Каж-
дая из этих тем раскрывается в любом 
из трех жанров — статьи, публикации 
источников, справочные или библиогра-
фические материалы. Все они, как пра-
вило, представлены в каждом выпуске. 
Нечасто встречающаяся рубрика, на наш 
взгляд, лишь одна — рецензии, их всего 
четыре: В. Е. Кельнер поместил отзыв 
на книгу Е. А. Динерштейна «Синяя 
птица Зиновия Гржебина» (М. : НЛО, 
2014; вып.18, с. 437–445), Н. А. Грин-
ченко написала рецензию на моногра-
фию А. И. Слуцкого «Очерки по исто-
рии книгораспространения и книжной 
торговли на Кубани (1793–1917)» 
(Краснодар, 2014; вып.18, с. 446–451), 
Г. А. Фафурин — на юбилейный сбор-
ник в честь Хорста Рёлинга (Франк-
фурт на Майне, 2015; вып. 19, с. 389–
396), Н. Г. Патрушева — на монографию 
В. В. Шевцова «Правительственная пе-
риодическая печать Сибири (вторая 
половина XIX — начало XX века» 
(Томск, 2016; вып. 19, с. 397–403).

В рассматриваемых выпусках ста-
ла более отчетливо проявляться тен-
денция, которая была не столь заметна 
в предшествующих номерах. Всего 
в них опубликовано 120 статей, при-
надлежащих перу 60-ти авторов. Две 
трети из них — петербуржцы, чаще все-
го это работники библиотек и музеев, 
далее идут с большим отрывом — Томск 
(4 автора), Москва (3 автора), Красно-
дар, Нижний Новгород, Новосибирск 
(по 2 автора), Казань, Орел, Смоленск, 
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вой мировой войны (вып. 18, с. 174–184), 
представляет статистический и анали-
тический обзор учебной немецкоязыч-
ной литературы. Н. А. Гринченко подго-
товила «Материалы для библиографии 
отечественных изданий на француз-
ском языке (1837–1855 гг.)» (вып. 19, 
с. 358–388) и осветила репертуар та-
ких книг за 1907–1916 гг. (вып. 20,  
с. 195–207). К перечисленным статьям 
примыкает и исследование И. С. Трояк 
«Издания по истории России в Цар-
стве Польском (1815–1915 гг.)» (вып. 18, 
с. 163–173). История педагогических 
обществ в Петербурге в начале XX в., 
их издательская и библиотечная дея-
тельность, изучение в этих обществах 
детского чтения, книги из личных 
библиотек ректора С.-Петербургского 
университета Н. Г. Редкина и ботаника 
Д. С. Михайлова — темы публикаций 
сотрудниц Фундаментальной библио-
теки Российского государственного 
педагогического университета им. 
А. И. Герцена С. Е. Волосковой (вып. 
18, с. 307–317; вып. 19, с. 291–300; 
вып. 20, с. 296–306; вып. 21, с. 252–262) 
и О. В. Селивановой (вып. 17, с. 192–
201; вып. 18, с. 295–306; вып. 19, с. 285–
290; вып. 20, с. 246–252; вып. 21, с. 263–
270).

Сборник издавался под эгидой сек-
тора, а с 2021 г. уже вышеупомянутого 
отдела книговедения РНБ, поэтому 
вполне естественно, что в сборниках 
появляются справочные материалы 
и хроника, посвященные истории это-
го научного подразделения и меро-
приятиям, которые им проводятся. 
17-й выпуск сборника открывает ста-
тья Н. Г. Патрушевой и И. И. Фроловой 
«Сектор книговедения РНБ: итоги 
и перспективы», где очерчена работа 
сектора за первые 35 лет с момента его 
организации, в том числе показана 
и история настоящего сборника. В кон-
це статьи опубликован указатель «Ис-
следования сотрудников сектора кни-
говедения Отдела редких книг РНБ 

дерле, в приложении к статье при-
веден перечень выпущенной им ху-
до же ст венной литературы (вып. 18,  
с. 386– 436), в следующем выпуске в ру-
брике «Пуб ликации и справочные ма-
териалы» исследовательницей опуб-
ликованы письма к издателю поэтов, 
писателей, переводчиков, обществен-
ных деятелей и деятелей культуры, 
в том числе М. О. Микешина, Д. С. Ме-
режковского, Вас. И. Немировича-Дан-
ченко и других (вып. 19, с. 317–357). 
Старший научный сотрудник РНБ 
Н. М. Балацкая глубоко и всесторонне 
в течение многих лет изучает офици-
альные губернские памятные книжки, 
иллюстрации в них (вып. 20, с. 92–110), 
формирование цен на них в разных ре-
гионах Российской империи (вып. 19, 
с. 150–181), (вып. 21, с. 95–106). Д. А. Ба-
далян исследует полемически острые 
сюжеты в прессе 1860-х гг., противосто-
яние славянофилов и западников, ис-
пользование органов печати в проти-
востоянии различных ведомств, чаще 
других исследователя привлекает фи-
гура И. С. Аксакова (вып. 17, с. 256–
270; вып. 18, с. 337–385; вып. 19, с. 98–
135). Старший научный сотрудник РНБ 
Н. Ф. Фирсова традиционно обращает-
ся к вопросам отечественного нотоиз-
дания (вып. 19, с. 245–254), связанным 
с ним экономическими и правовыми 
аспектами, в том числе авторским пра-
вом (вып. 20, с. 134–153) и контра-
фактной перепечаткой в нотоиздатель-
ском деле в России в XIX в. (вып. 21,  
с. 107–126). 

Сюжеты, рассматривающие россий-
ское книгоиздание на иностранных 
языках, сравнительно редко появляют-
ся на страницах сборника. Тем более 
отрадно, что в рецензируемых выпу-
сках им уделено несколько статей. 
Н. В. Бекжанова исследует отечест-
венные издания на немецком языке 
в 1885–1889 гг. (вып. 20, с. 185–207) 
и в 1900–1910-х гг. (вып. 19, с. 196–209), 
немецкоязычную прессу в период Пер-
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Г. А. Фафурин

еще один аспект деятельности И. И. Фро-
ловой в РНБ — как инициатора и орга-
низатора Павленковских чтений (вып. 
19, с. 93–97).

20-й выпуск посвящен 180-летию 
со дня рождения Ф. Ф. Павленкова, 
что вполне оправдано, поскольку чте-
ния, проводящиеся в ГПБ — РНБ 
с 1979 г., названы в его честь и доклады 
на этих чтениях служат материалом 
для последующих выпусков. Публикация 
Н. А. Гринченко, открывающая выпуск, 
комментирует письма Ф. Ф. Павлен-
кова российскому юристу, публицисту 
и переводчику Ростиславу Иванови-
чу Сементковскому (1846–1919), ко-
торого издатель привлекал к работе 
над своей биографической серией (вып. 
19, с. 12–62). Статьи М. Ю. Матвеева 
(вып. 20, с. 76–83) и В. В. Кнорринг 
(вып. 20, с. 84–91) рассказывают о воз-
никновении Павленковских библиотек 
в России и о влиянии его издательских 
просветительских инициатив на еврей-
ские книжные серии. В рубрике «Спра-
вочные материалы» содержится инфор-
мация, составленная О. Н. Ильиной, 
о выставках и работах сотрудников 
сектора книговедения на сайте РНБ 
(вып. 20, с. 327–332), и «Роспись содер-
жания сборника “Книжное дело в Рос-
сии в XIX — начале XX века”», со-
ставленная Г. А. Мамонтовой (вып. 20, 
с. 333–364), а в рубрике «Хроника» со-
держится обзор докладов, прочитан-
ных на приуроченных к 180-летию 
со дня рождения Ф. Ф. Павленкова 
XXI Павленковских чтениях (вып. 20, 
с. 365–375).

21-й выпуск сборника посвящен 
памяти доктора исторических наук 
В. Е. Кельнера (1945–2021), который 
в течение 45 лет был сотрудником РНБ 
и автором многих разделов и глав 
в коллективной монографии по исто-
рии книги в России рассматриваемого 
периода. Он читал доклады на Павлен-
ковских чтениях, писал статьи для ре-
цензируемого сборника, в частности, был 

по истории книжной культуры и биб-
лиографии (2008–2013)», составленный 
Г. А. Мамонтовой (вып. 17, с. 20–34).

18-й выпуск открывает статья 
Н. Г. Патрушевой и Г. А. Мамонтовой 
о жизни и деятельности Ирины Ива-
новны Фроловой (1928–2014), которая 
в течении длительного времени была 
составителем и научным редактором 
сборника, ими же составлен «Список 
опубликованных работ И. И. Фроло-
вой» (вып. 18, с. 11–45).

В разделе «Публикации и спра-
вочные материалы» огромный факти-
ческий материал, ранее разбросанный 
по многочисленным источникам, уда-
лось собрать и объединить в работе 
Н. А. Гринченко «Книжные магазины 
Петербурга (1862–1917 гг.)» (вып. 18, 
с. 386–436). Опубликованные систе-
матизированные сведения о книготор-
говле в столице империи, несомненно, 
дадут толчок новым исследованиям 
не только историкам книжной торгов-
ли, но и историкам города, специали-
стам по петербурговедению.

19-й выпуск имеет посвящение: 
К 90-летию со дня рождения Ирины 
Ивановны Фроловой. На это обстоя-
тельство тем более следует обратить 
внимание, что И. И. Фролова была 
основным организатором серии моно-
графий «Книга в России» и связую-
щим звеном между авторами отдель-
ных глав и разделов, представляющих 
разные регионы страны и научные 
школы. Стараниями Ирины Ивановны 
(как редактора-составителя этой се-
рии) их статьи, образно выражаясь, 
подобно сливающимся ручейкам пре-
вращались в одну полноводную реку. 
Об ее заслугах перед историей книги 
писалось и ранее [2]. В специальной 
литературе отмечалось, что она смогла 
«добиться практически нереального — 
не искажая авторской позиции и инди-
видуальности, придать труду стилевое 
не единообразие, но единство» [3]. 
В статье В. Е. Кельнера освещается 
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а с 20-го выпуска — цветными, что мож-
но только приветствовать.

Как видно из этого беглого обзора 
последних пяти выпусков сборника, 
круг тем, поднимаемых на его страницах 
исследователями и историками книж-
ного дела, весьма широк. За прошедшие 
годы вокруг редакции сформировалось 
ядро авторов, которые сохраняют вы-
сокий научный уровень печатаемых 
материалов. В то же время сборник 
открыт для молодых ученых разных 
специальностей, работников библиотек 
и музеев, библиографов, архивистов, 
историков книги, и что особенно важно 
подчеркнуть, не только со всех уголков 
России, но и из-за рубежа. История 
книжного дела поистине неисчерпаема, 
и заполнение лакун, обращение к мест-
ным архивам обещает нам многие откры-
тия, о которых мы сможем прочесть 
на страницах очередных выпусков это-
го во многом уникального сборника.

составителем «Каталога книг из биб-
лиотеки Д. И. Выготского» (вып. 17,  
с. 271–354). Его коллеги по совмест-
ной работе в РНБ Н. Г. Патрушева 
и В. В. Кнорринг поместили материал 
«Памяти Виктора Ефимовича Кельне-
ра (1945–2021)» и опубликовали «Спи-
сок основных трудов В. Е. Кельнера 
по истории книги» (вып. 21, с. 321–
332). 45-летней истории вышеупомя-
нутого сектора книговедения посвя-
щен очерк Н. Г. Патрушевой, в котором 
перечислены основные труды, опубли-
кованные за эти годы, основные содер-
жательные и организационные прин-
ципы изучения российского книгоиз-
дания второй половины XIX — начала 
XX в. (вып. 21, с. 10–19). 

Значительно улучшилось и изда-
тельско-полиграфическое оформление 
сборника. Начиная с выпуска 17 ста-
тьи в нём стали сопровождаться фо-
тографиями, сначала черно-белыми, 

Статья поступила в редакцию 11.10.2022; одобрена после рецензирования 18.10.2022;  
принята к публикации 25.10.2022.

The article was submitted 11.10.2022; approved after reviewing 18.10.2022;  
accepted for publication 25.10.2022.

1. Свиченская М. К. Десять 
выпусков сборника «Книж-
ное дело в России в XIX — на-
чале XX века» // Книга : Ис-
следования и материалы. М., 
2003. Сб. 81. С. 340–348; 
Слуцкий А. И. К 30-летию 
сборника «Книжное дело 
в России в XIX — начале XX 
века» // Книга : Исследова-
ния и материалы. М., 2015. 
Сб. 103. C. 143–153; Гринчен-

Исследования и материалы. 
М., 2003 Сб. 81. С. 243–248.

3. Шомракова И. А. Фун-
даментальный труд по исто-
рии отечественной книги // 
Книга : Исследования и ма-
териалы. М., 1999. Сб. 76.  
С. 264. Цит. по: Самарин А. Ю. 
Серебряный век русской 
книги // Университетская 
книга. М., 2009. № 3 (148).  
С. 53.

ко Н. А. Сборник «Книжное 
дело в России в XIX — начале 
XX века»: продолжение сле-
дует // Библиография и кни-
говедение. 2022. № 3. С. 112–
117.

2. Ирина Ивановна Фро-
лова: биобиблиографический 
указатель. СПб.: изд-во РНБ, 
1998; Острой О. С. Ирина Ива-
новна Фролова. К 75-летию 
со дня рождения // Книга : 

Список источников



203

© журбин А. А., 2022

За потрясениями 2022 г. почти неза-
метно прошла 100-летняя годовщи-
на гибели Велимира Хлебникова. 

Проживший, как Пушкин, Бёрнс и Рембо, 
37 лет (вслед за ним на этом рубеже спот-
кнутся Маяковский и Даниил Хармс, 
Шпаликов и Леонид Губанов). Поэт-евра-
зиец, сдвинувший тематический центр 
тяжести от российских столиц в сторону 
континентального юго-востока. Экспери-
ментатор, создавший несколько утопиче-
ских языков, тысячи новых слов, «сверх-
повести» и десятки поэм. Не будет пре-
увеличением назвать Хлебникова самым 
сложным поэтом ХХ века. 

Несмотря на редкость советских из-
даний, влияние Хлебникова угадывается 
и в творчестве обэриутов, и в псалмах Ген-
риха Сапгира: «Господи в смерти не будет 
памяти о Тебе / червек-гспди». То вдруг имя 
поэта мелькнёт в повести Юлиана Семё-
нова «Петровка 38» (1962), то неожиданно 
из-за океанов отзовутся хлебниковские 
словообразования в стихах Бродского 
«крылышкуя скорописью ляжек, / краса-
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Velimir Khlebnikov: from futuristic abstruse poetry  
turning for the children (to the memorable date)

Andrey A. Zhurbin 
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia, zhurbin_andrey@mail.ru

вица, с которою не ляжешь», «мчались ли-
хачи, и пелось бобэоби» (1976).

И всё же в общеобразовательных шко-
лах Хлебникова чаще не проходят, а но-
ровят обойти. Можно понять мотивацию 
учителей: в ЕГЭ главный футурист не фи-
гурирует (хотя присутствуют вопросы, 
связанные с его великим учеником Мая-
ковским). Да и традиционные программы 
скорее пушкиноцентричны, в методике 
преподавания при интерпретации художе-
ственных текстов до сих пор довлеет реа-
листический подход. Четыре издания по-
следних лет, на наш взгляд, способны из-
менить ситуацию.

Шестой том биографического словаря 
«Русские писатели. 1800–1917» (2019) вклю-
чает очерк о жизнетворчестве поэта [1]. 
Его авторы — легендарный Александр 
Парнис, в течение жизни собиравший 
хлебниковские тексты и артефакты, ини-
циировавший десятки воспоминаний о по-
эте, и профессор Университета Олбани 
Хенрик Бáран, известный россиянам, пре-
жде всего, по монографии «О Хлебникове. 
Контексты, источники, мифы» (М. : РГГУ, 
2002). По глубине проработки материала 
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ранее выходившие отдельными книгами. 
Это наиболее обширное собрание текстов 
с уточнёнными примечаниями для хлеб-
никовских почитателей всех возрастов. 
В обозримом будущем вряд ли удастся 
создать что-то более масштабное. Тираж 
1000 экземпляров. Издание можно приоб-
рести в книжных интернет-магазинах. 

Академическое издание сверхповести 
«Зангези» (2021) [3], итогового произве-
дения Хлебникова, увидело свет в изда-
тельстве «Бослен». Составитель и научный 
редактор Андрей Россомахин — в старой 
гвардии хлебниковедов, видимо, самый 
молодой. Чтобы донести до читателя идеи, 
высказанные посредством языков птиц, 
богов, «числоречи» и «звёздной азбуки», 
включил в том многочисленные доку-
менты, подробнейшие комментарии, кри-
тические материалы, иллюстрации. Отдель-
ного упоминания заслуживают серии гра-
фических работ Серафима Павловского 
(1903–1989), Александра Путова (1940–
2008) и Степана Ботиева (р. 1957), пред-
лагающих прочтение программного текста 

компактный очерк тандема не уступает 
биографии Софьи Старкиной «Велимир 
Хлебников. Король времени» (СПб : Вита 
Нова, 2005). Том серийного академическо-
го издания можно приобрести на сайте из-
дательства. Тираж в 1000 экземпляров, 
если принимать во внимание уровень ква-
лификации авторского коллектива и по-
тенциальную аудиторию — студентов- 
словесников, школьных и вузовских пре-
подавателей литературы, представляется 
досадно ограниченным.

Полное собрание сочинений Вели-
мира Хлебникова в шести томах вышло 
в издательстве «Академический проект» 
(2020) [2]. Титанический замысел после 
смерти разработчика структурно-текстоло-
гической кон цепции Рудольфа Дуганова 
(1940–1998) реализовывал Евгений Арен-
зон (1937–2022). Фактически это третье 
издание, в котором предпринята попытка 
исправить неточности двух предыду-
щих: Института мировой литературы им. 
А. М. Горького РАН (2000–2007) и изда-
тельства «Дмитрий Сенчин» (2013–2015). 
В шестом томе объединены две части, 
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ние крайне важно не только как уникаль-
ный материал для интегрированных уро-
ков литературы и биологии, но и как по-
пытка научить детей угадывать поэзию 
в окружающем мире. Тираж распродан 
в первый же месяц после выхода книги.

Впрочем, на этом рано ставить точку. 
К выходу готовится очередной труд Ма-
маева «“И я свирел в свою свирель…” 
(Раннее творчество Велимира Хлебни-
кова)».

тремя поколениями российских художни-
ков. Тысячный тираж рассчитан на самых 
искушённых читателей и специалис тов-
филологов. Книга распространяется на сай-
те издательства.

Новая книга Александра Мамаева 
«Образы зверей и растений в творчестве 
Велимира Хлебникова: наблюдения, за-
метки» (2022) — первая в своём роде, так 
как написана для школьников. Издана 
при поддержке Стипендии Всероссийской 
ассоциации искусствоведов обидным ти-
ражом в 100 экземпляров. Об авторе, за-
ведовавшем астраханским домом-музеем 
поэта с 1994 по 2014 гг. и поныне в нём ра-
ботающем в качестве старшего научного 
сотрудника, наш журнал уже писал в № 6 
за 2019 г. Популяризаторское издание зна-
комит юных читателей не с лидером рус-
ского футуризма, ниспровергателем Пуш-
кина, а скорее с сыном учёного-орнитолога, 
родившимся в калмыцкой степи и про-
жившим смутные годы войн и революций 
в духовном единении с природой. 

Энциклопедического формата, но при-
ятно тонкая, в 70 страниц, книга не отпуг-
нёт самого нерадивого ученика. Литера-
туроведческие термины по возможности 
опущены, язык до предела прост. Зато почти 
на каждом развороте цветные иллюстрации. 
Главки, посвящённые растениям, птицам 
и зверям (отдельная — коням), состоят 
из мини-статей, описывающих природные 
образы в контексте биографии Хлебникова 
и историко-культурного процесса. Изда-

1. Баран Х., Парнис А. Е. 
Хлебников // Русские писа-
тели. 1800–1917 : биографиче-
ский словарь. — Т. 6. С — Ч. — 
Москва — СПб. : Большая 
российская энциклопедия, 
Нестор-история. — 2019. —  
С. 523–534.

3. Сверхповесть «Зангези» 
Велимира Хлебникова: Новая 
текстология. Комментарий. Ре-
цепция. Документы. Исследова-
ния. Иллюстрации / составитель 
и научный редактор А. А. Рос-
сомахин. — Москва : Бослен, 
2021. — 416 с.: ил. + цв. вкл. [32] с.

2. Хлебников В. Полное 
собрание сочинений в 6 то-
мах / Велимир Хлебников; 
составление, подготовка тек-
ста и примечания Е. Р. Арен-
зона и Р. В. Дуганова. — Мо-
сква : Академический про-
ект. — 2020.
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Обзорная статья

УДК 008:001.891(049.32)

Региональные, страноведческие 
и краеведческие издания академика 

Э. В. Ртвеладзе и библиографирование 
этих изданий

Тойчибай Досатович Байтураев
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,  

Узбекистан, Ташкент, tyichi56boyturaev@yandex.com

Аннотация. В  статье рассматриваются историкокраеведческие издания по  деревянным 
памятникам культуры Узбекистана и Средней Азии. Изучается типология изданий по целе-
вому и читательскому назначению и определяется их место в персональном научновспо-
могательном указателе по научным изданиям в виде книг, статей одного из крупных специ-
алистов по истории и археологии ЦентральноАзиатского региона академика АН Узбеки-
стана, дра ист. наук, профессора Э. В. Ртвеладзе. 
Также описана деятельность издательств республики по выпуску исторической литературы, 
предназначенной для научных работников и широкого круга читателей. 
Ключевые слова: Э. В. Ртвеладзе, Узбекистан, библиография, археология, издания, духовная 
культура, деятели науки

SURVEYS AND CRITICAL REVIEWS

Review article

Regional, regional and local history editions  
of an academician E. V. Rtveladze and bibliographing  

of these publications
Toychibay D. Bayturaev 

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan,  
Uzbekistan, Tashkent, tyichi56boyturaev@yandex.com 

Abstract. The article studies local history publications on woodburning monuments in Uzbekistan 
and Central Asia. It also studies the typology of publications for the general intended and reader 
purposes and determines their place in the personal scientific and auxiliary index for scientific pub-
lications in the form of book and article by one of the major experts in the history and archeology 
of the Central Asian region, an academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, doctor 
of historical sciences, professor Edward Vasilyevich Rtveladze.
The activities of publishing houses of the Republic in publishing historical literature for scientists 
and a wide range of readers are also studied.
Keywords: E. V. Rtveladze, Uzbekistan, bibliography, archeology, publications, spiritual culture, 
scientists
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Раскопки в Кампыртепе, проведенные 
Тохаристанской экспедицией под руко-
водством Э. В. Ртвеладзе, были пер-
вым случаем в археологии, когда руины 
древнего города, относящиеся к кушан-
скому периоду, были обнаружены пол-
ностью. 

«Кампыртепа-Кушанская крепость 
на Оксе» — книга, посвященная археоло-
гическим исследованиям 2001–2010 гг., 
выпущена издательством «Нестор- 
История». В данное серийное издание 
включены публикации результатов ар-
хеологических исследований, прово-
димых на одном из самых интересных 
древних памятников Узбекистана — го-
родище Кампыртепа. Тематически оно 
охватывает важные аспекты истории 
материальной и художественной куль-
туры этого городища, а в хронологиче-
ском плане оно ограничено периодом 
от первых веков до н. э. до второй поло-
вины II в. н .э. 

Кампыртепа — древнее городище 
на реке Оксус, расположенное в 30 км 
к западу от Термеза. В частности, для эл-
линистической Кампыртепы выделено 
три строительных периода. В первый, 
с конца IV в. до н. э. до 235 / 230 года 
до н. э., был построен сильно укреплен-
ный форион — φρούριον — с башнями, 
воротами, бастионами и другими обо-
ронительными сооружениями. В то же 
время внутри фориона было создано 
большое святилище. На основании 
письменных источников и археологи-
ческих данных автор утверждает, что 
первый греко-македонский форион, 
когда-либо построенный в Маверан-
нахре Александром Македонским, на-
ходился на месте Кампыртепы.

В 1981 г. в Ташкенте была издана 
монография Э. В. Ртвеладзе «Каталог 
древних монет Южного Узбекистана». 
В ней дается подробное описание мо-
нет, найденных при раскопках древних 
поселений Сурхандарьинской области. 

Автор исследует основной вопрос: 
откуда были привезены эти монеты, 

Археолог и историк Эдвард Васи-
льевич Ртвеладзе родился 14 мая 
1942 г. в Боржоми. В 1967 г. окон-

чил Ташкентский государственный 
университет. С 1967 г. работал науч-
ным сотрудником Узбекского научно- 
исследовательского института искус-
ствознания. Его исследовательские ин-
тересы включают историю древнего 
и средневекового Узбекистана и Сред-
ней Азии. Он участвовал в более чем 
100 научных археологических экспе-
дициях в Среднюю Азию, на Кавказ, 
Кипр, в Японию и Францию, открыл 
и исследовал множество археологиче-
ских памятников. В 1985 г. был удосто-
ен Государственной премии Узбеки-
стана им. Беруни. Э. В. Ртвеладзе по-
лучил докторскую степень по истории 
в 1989 г. В 1992 г. ему присвоено зва-
ние профессора, а в 1995 г. он стал ака-
демиком Академии наук Узбекистана. 
В 2001 г. награжден орденом «За заслу-
ги», орденом Грузии «Гребись» («Ры-
царская честь»), в 2003 г. — орденом 
Трудовой Славы. 

Э. В. Ртвеладзе является автором 
800 публикаций, в том числе более 30 
книг и монографий, изданных по исто-
рии материальной и духовной культу-
ры Средней Азии и Узбекистана. Тру-
ды ученого издавались в Англии, Вен-
грии, Германии, Грузии, Иране, Италии, 
России, США, Узбекистане, Франции, 
Южней Корее, Японии и других стра-
нах мира. Он читал лекции по истории 
Средней Азии в университетах и науч-
ных учреждениях Вашингтона, Киото, 
Ленинграда, Лондона, Москвы, Никосии, 
Осаки, Парижа, Стокгольма, Турина, 
Токио, Цюриха и ряда других городов 
мира. Разработал фундаментальные во-
просы раннесредневековой нумизма-
тики Чача. Последовательно используя 
принцип классификации согдийских 
монет по тамгам, выделил основные са-
мостоятельные чеканы Чача в массе 
нумизматического материала из археоло-
гических раскопок.
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гие древние памятники эпохи бронзы. 
Являясь научно-популярным, оно зна-
комит читателей с памятниками древ-
ности региона. Также в книге имеются 
интересные материалы по истории ма-
териальной и духовной культуры дан-
ных памятников.

В последующие годы были под-
готовлены научно-популярные изда-
ния: «В стране золотого огня» совмест-
но с А. С. Сагдуллаевым (Ташкент, 
1983), «Памятники древней письмен-
ности» в соавторстве с В. А. Ливши-
цем (Ташкент, 1985) о ранних монетах 
Чача- Чачана и подлинном названии 
области.

«Памятники минувших веков» — 
так называется научно-популярная кни-
га, выпущенная издательством «Узбе-
кистан» в1986 г. в соавторстве с А. Саг-
дуллаевым. Она посвящена древней 
культуре Бактрии и Согда (Кашкада-
рьинская и Сурхандарьинская обла-
сти Узбекистана). В доходчивой фор-
ме в ней рассказывается о зарождении 
первых древнеземледельческих об-
щин, о походе Александра Македон-
ского в Согд, памятниках средневе-
кового Кеша (Китаба и Шахрисабза), 
раскопках на городище Будрач — сто-
лице Чаганиана и своеобразном мо-
гильнике Биттепа в предгорьях Ба-
батага. Значительное место уделено 
памятникам культуры, нумизматики, 
письменности, легендам.

Книга «Древние монеты Средней 
Азии» была издана в Ташкенте в 1987 г. 
на узбекском, русском, английском язы-
ках. В альбоме представлены монеты 
из собраний Государственного Эрми-
тажа, Музея истории народов Узбеки-
стана и других коллекций. Некоторые 
из них уникальны. Книга рассчитана 
на нумизматов, археологов, историков, 
искусствоведов и всех интересующих-
ся древней историей Средней Азии. 
В 1989 г. издательством «Фан» АН РУз 
был издан сборник научных статей 
«Античные и раннесредневековые древ-

что на них изображено, как проникли 
эти монеты всех держав региона и заво-
евателей на территорию Узбекистана. 
Книга рассчитана на нумизматов, архео-
логов, историков, искусствоведов и всех 
интересующихся древней историей 
Средней Азии. 

Следующая книга Э. В. Ртвеладзе 
«Средневековые памятники Сурхан-
дарьи» была подготовлена к изданию 
Институтом искусствознания РУз 
и Обществом охраны памятников исто-
рии и культуры Узбекистана. Книга 
была издана в 1982 г. в Ташкенте изда-
тельством литературы и искусства им. 
Г. Гуляма в соавторстве с археологами 
В. А. Аршавской и З. А. Хакимовым.

В данном издании были изучены 
древние крепости Сополлитепа, Кам-
пиртепа, Халчаён, Далварзинтепа, пе-
щерный комплекс Каракамар и дру-
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в Бактрию и Согдиану в 329–327 гг. 
до н. э. На основании сопоставления 
комплекса данных предлагается более 
точная, чем прежде, локализация раз-
личных местностей, упомянутых в ан-
тичных письменных источниках, и в свя-
зи с этим — уточнения направления 
походов Александра Македонского. 
Определить аудиторию данного изда-
ния очень непросто, так как ею могут 
быть не только исследователи, специа-
листы, но и широкий круг читателей 
со всего мира.

В 2005 г. была издана монография 
ученого «Цивилизации, государства, 
культуры Центральной Азии». В этой 
научной книге также изучается исто-
рия цивилизаций и государств огром-
ного региона Центральной Азии и Уз-
бекистана. На основе находок и архео-
логических памятников выявляются 
взаимоотношения материальной, ду-
ховной культуры и религий народов 
данного региона.

В 2012 г. была издана работа 
«Из истории важнейших торговых дорог 

ности Южного Узбекистана». В книгу 
включены материалы по новым откры-
тиям Узбекистанской искусствоведче-
ской экспедиции. В книге имеются ма-
териалы: Г. А. Пугаченковой «В поис-
ке культурных ценностей прошлого», 
А. С. Сагдуллаева «Основные черты 
и генезис культуры доантичной Бак-
трии», Э. В. Ртвеладзе «Погребальные 
сооружения и обряд в северном Тоха-
ристане», С. А. Савчука «Цитадель Кам-
пыртепе», Б. А. Тургунова «Раскопки 
второго буддийского храма на Дальвер-
зинтепе» (предварительное сообщение), 
Г. А. Пугаченковой «Образы юечжий-
цев и кангюйцев в искусстве Бактрии 
и Согда», Л. И. Ремпель «Портрет 
в искусстве античной Средней Азии», 
Н. Б. Немцевой «Раннефеодальная 
усадьба и замок у городища Бабатепе 
на юге Узбекистана».

В 1990 г. в Ташкенте издательством 
литературы и искусства им. Г. Гуляма 
была выпущена научная книга Э. В. Ртве-
ладзе, которую он написал совместно 
академиком Г. А. Пугаченковой: «Се-
верная Бактрия — Тохаристан: очерки 
истории и культуры: Древность и сред-
невековье». Научная книга изучает 
историю одного из историко-культур-
ных регионов Средней Азии и Узбеки-
стана, лежащего к северу от Амударьи, 
на юге Узбекистана в бассейне великой 
среднеазиатской реки. Данная терри-
тория входила зону страны, упоминае-
мой уже в древнейших частях «Аве-
сты» как Бахди, в греко-римских источ-
никах — как Бактрия или Бактриана, 
а в китайских хрониках первых веков 
н. э. — как Дахя или страна Ту-хо-ло — 
искаженное название племени тохаров, 
каковое наименование — в местном 
произношении Тохаристан — здесь со-
хранялось, о чем свидетельствуют па-
мятники средневековья. 

В 2002 г. была издана монография 
ученого «Александр Македонский 
в Бактрии и Согдиане». В ней изуча-
ется поход Александра Македонского 



210

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ра от эпохи поздней бронзы до падения 
Ахеменидов» (подробнее: https://www.
labirint.ru / books / 751506 / ). Эта научно- 
популярная книга выпущена в изда-
тельстве «Евразия» и посвящена одно-
му из самых интересных, но недоста-
точно изученных периодов истории 
Бактрии: эпохе бронзы — раннего же-
леза вплоть до падения Ахеменид-
ского господства под ударами армии 
Александра Македонского. В ней ос-
вещается история материальной и ду-
ховной культуры данного региона того 
периода. 

Научно-вспомогательный библио-
графический указатель научных, на-
учно-популярных работ, редакторской 
деятельности, интервью, рецензий и пер-
сональных изданий Э. В. Ртвеладзе яв-
ляется наиболее точным и дополнен-
ным по сравнению с опубликованными 
прежде библиографическими списка-
ми. Ответственный редактор данного 
указателя кандидат искусствоведения 
Дж. Я. Ильясов. Составители В. Р. Ци-
лицская и кандидат исторических наук 
Н. Д. Шагалина. В первый раздел вклю-
чены основные даты жизни и деятельно-
сти академика Академии наук Рес пуб-
лики Узбекистан Эдварда Васильеви-
ча. Даны материалы с 1942 по 2012 гг. 
В следующий раздел включены кни-
ги, изданные профессором с 1965 г. 
по 2012 г. — на узбекском, русском 
и других языках мира. Разыскание 
и отбор изданий проводились по фон-
дам научных библиотек, текущим, го-
сударственным библиографическим 
указателям, библиографическим источ-
никам научных изданий, учебникам 
и другим видам изданий Узбекистана, 
стран СНГ и зарубежных стран. Групи-
ровка изданий проводилась по хроно-
логическому признаку.

В указателе дана библиографиче-
ская запись изданий Эдварда Василе-
вича Ртвеладзе по древней и средне-
вековой истории и археологии Сред-
ней Азии и Узбекистана, по искусству, 

Евразии». В данном научном издании 
на основе анализа богатого археологи-
ческого материала автор дает характери-
стику одной из основных трансконти-
нентальных дорог древности — Велико-
го индийского пути. Он шел из Индии 
в двух основных направлениях: на за-
пад — в страны Средиземноморья (че-
рез Кавказ) и на восток — в Китай. Исто-
ки этого пути уходят в III–II тыс. до н. э. 
(т. е. он возник гораздо раньше, чем ве-
ликая древняя трансконтинентальная 
дорога — Великий шелковый путь), 
а его расцвет приходится на эпохи элли-
низма и поздней античности. Эта книга 
представляет собой первое обстоятель-
ное научное исследование, посвященное 
Великому индийскому пути. Особое вни-
мание Э. В. Ртвеладзе уделяет проблемам 
культурных контактов между Индией 
и Бактрией (и соседними областями). 
В частности, подробно рассматрива-
ются материалы источников, освещаю-
щие процесс проникновения буддизма 
в этот регион. 

В 2020 г. вышло издание «Бактрия. 
Прекрасная Бахди. История и культу-
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посвященные памяти ученых, таких 
как Г. А. Федоров-Давыдов, Р. Х. Ами-
нова, Б. В. Лунин и других, посвятив-
ших всю свою жизнь изучению исто-
рии Средней Азии и Узбекистана. 
Материалы в данном разделе также 
группируются по хронологии изданий.

В следующий раздел библиографи-
ческого указателя включен перечень 
основных полевых, экспедиционных, 
маршрутных и стационарных истори-
ко-археологических работ, осуществ-
ленных Э. В. Ртвеладзе. 

Здесь же помещён список канди-
датских и докторских диссертаций, 
подготовленных под руководством 
Э. В. Ртвеладзе. Список дан по хроно-
логии написания. В конце указателя 
имеется список сокращений, научных 
наименований учреждений, журналов, 
а также памятников материальной и ду-
ховной культуры.

Издания трудов академика Эдвар-
да Васильевича Ртвеладзе количест-
венно растут год от года. В научных кру-
гах высоко ценятся и те диссертации 

культуре данного региона и тех перио-
дов, а также связанным с ними вспо-
могательным историческим дисципли-
нам — нумизматике и эпиграфике. 
При непосредственном участии Эд-
варда Васильевича Ртвеладзе открыто 
и исследовано большое количество ар-
хеологических памятников. 

Под руководством учёного также 
составлялись коллективные юбилей-
ные монографии об исторических го-
родах Узбекистана и выдающихся го-
сударственных деятелях прошлого, 
в частности, книги «Амир Темур в ми-
ровой истории», «Хива — город тыся-
чи куполов», «Шахрисабз», «Термез», 
«Джалалиддин Мангуберды» и другие 
научно- вспомогательные, справочные 
издания.

Все материалы, включенные в дан-
ный раздел, являются научными изда-
ниями для специалистов по истории 
археологических памятников Средней 
Азии. 

Отдельный раздел указателя со-
держит рецензии Эдварда Васильеви-
ча Ртвеладзе. Они также сгруппирова-
ны по хронологии. Читательский адрес 
данного раздела — научные исследо-
ватели. Все издания отредактированы 
самим Эдвардом Васильевичем, это 
в основном книги по древней истории 
и материальной и духовной культуре 
Средней Азии. 

Также в разделе библиографическо-
го указателя имеются списки научно- 
популярных статей и предисловия 
к книгам, расположенные по хроноло-
гии издания. Этот указатель предна-
значен для широкого круга читателей.

В нем содержатся интервью об ар-
хеологической науке, издании книг, 
о новых открытиях на городищах, исто-
рии Великого шелкового пути, науч-
ной командировке в Швецию, раз-
личных находках, изучениях, новых 
раскопках. 

В специальном разделе библио-
графического указателя даны издания, 
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деятельности; держать всех читате-
лей через библиографические издания 
в курсе новых достижений Э. В. Ртве-
ладзе по исследованию истории мате-
риальной культуры народов Средней 
Азии, Узбекистана и Востока. Исполь-
зование биб лиографических материа-
лов является весьма проблематичным 
с точки зрения изучения истории, архео-
логии, нумизматики и других научно- 
вспомогательных исторических дис-
циплин по отношению к краю, региону, 
государству.

Персональный библиографический 
указатель Э. В. Ртвеладзе содержит 
более 800 названий научных и научно- 
популярных местных и зарубежных 
публикаций данного автора по истории 
Средней Азии и Узбекистана, в том 
числе различных книг и статей, опуб-
ликованных на узбекском, русском, 
английском, французском, турецком, 
арабском и персидском языках. Этот 
исследователь сначала анализирует 
источник и историографию выбран-

по древней истории Центральной 
Азии, которые содержат ссылки на пуб -
лика ции Э. В. Ртвеладзе или опирают-
ся на них. 

Но научные издания трудов 
Э. В. Ртвеладзе выходят очень малыми 
тиражами и расходятся, в основном, 
по друзьям и знакомым, а даже в биб-
лиотеках они отсутствуют. Купить 
нужную книгу практически нереально. 
Что говорить о других странах, если 
даже в Ташкенте, где многие годы жи-
вет и работает Эдвард Васильевич, уже 
стали библиографической редкостью 
два тома его автобиографии «Вспоми-
ная былое», вышедшие в 2012–2014 гг. 
«штучным» тиражом — слишком ма-
лым для такого рода публикаций.

Вышеупомянутый библиографиче-
ский указатель призван восполнить 
многие пробелы в научной деятельно-
сти: опубликовать, сделать доступным 
здесь всё, что вышло из-под пера этого 
ученого с мировым именем за послед-
ние без малого пятьдесят лет научной 
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ной темы, а затем проводит научное 
разыскание и делает по нему конкрет-
ные выводы. Подготовленная библио-
графия очень удобна для историков, 
исследователей различных областей 
предмета, так как направлена на углу-
бленное изучение истории государ-
ства, региона страны и обеспечивает 
практическое знакомство исследовате-
лей с источниками, изданными в раз-
ные периоды и на разных языках. 

Также в Узбекистане был опублико-
ван библиографический указатель ра-
бот данного автора, изданных только 
на узбекском языке. Разыскание, от-
бор, группировка источников были 
определены по вышеназванному языку 
издания. Основная литература в указа-
теле — это книги и научные статьи 
в местных журналах и газетах.

Почти все издания трудов Э. В. Ртве-
ладзе можно связать с краеведением 
или с региональными исследованиями. 
Среди прочего, они раскрывают роль 
и место конкретных издательств рес-
публики в деле изучения древней 
истории Узбекистана и Средней Азии.
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6 апреля 2022 г. на базе факультета 
государственной культурной политики 
Московского государственного институ-
та культуры (МГИК) под эгидой двух 
секций Российской библиотечной ассо-
циации (09 / 10 — библиотечной профес-
сии, кадров и непрерывного образования 
и 32 — по биб лиотечному менеджменту 
и маркетингу) в онлайн-формате состоя-
лась Международная научная конферен-
ция — юбилейные XXV Скворцовские 
чтения «Библиотека — 2030: от идеи к ре-
ализации». 

Напомним, что чтения названы в честь 
известного библиотековеда, доктора педа-
гогических наук, профессора Виктора Ва-
сильевича Скворцова (1939–2005), кото-
рый вместе с заведующим кафедрой биб-
лиотековедения МГИК К. И. Абрамовым 
(1920–2001) в 1995 г. инициировал эту 
конференцию и десять лет организовывал 
её в апреле на базе МГИК под названием 
«Библиотечное дело …» с конкретным ука-
занием текущего года и темы. После ухода 
из жизни В. В. Скворцова этой, ставшей 
уже традиционной, конференции был при-
своен статус научных чтений, и они полу-

чили в память о Викторе Васильевиче имя 
Скворцовских. Прошли уже пятнадцать 
международных Скворцовских чтений (был 
период, когда они проводились не еже-
годно, а раз в два года), которые являются 
для многих неотъемлемой частью про-
фессиональных контактов и из-за време-
ни проведения и названия именуются не-
формально «Скворечниками».

В этом году для участия в юбилейных 
Скворцовских чтениях — 2022 было пода-
но свыше 130 заявок, из которых для вер-
бальных выступлений отобрано 11, а ещё 
73 рекомендованы для представления 
в качестве стендовых докладов (http://
www.rba.ru / netcat_files / userfiles / news / 20
22 / 30_03 / skvor22.pdf). Наиболее актуаль-
ные материалы в качестве статей будут 
опубликованы в нескольких номерах ин-
дексируемого в РИНЦе электронного на-
учного журнала МГИК «Культура: теория 
и практика» (http://theoryofculture.ru / ).  

Среди виртуальных участников были 
коллеги из 6 стран (Беларусь, Болга-
рия, Казахстан, Россия, Сербия, Сирия) 
и 28 российских регионов, в моменте од-
новременно подключалось до 97 человек 
(некоторые подключения, как потом ока-
залось, были групповыми). 
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На пленарном заседании было заслу-
шано 11 заявленных в программе ключе-
вых докладов.

Соведущими конференции стали 
Н. В. Лопатина (д-р пед. наук, проф., зав. 
кафедрой библиотечно-информационных 
наук МГИК) и В. К.  Клюев (канд. пед. 
наук, проф. кафедры библиотечно-инфор-
мационных наук МГИК).

С приветственным словом к собравшим-
ся перед экранами компьютеров участни-
кам научных чтений обратился декан фа-
культета государственной культурной по-
литики МГИК А. Ю.  Единак, который 
отметил важность отражённой в програм-
ме конференции проблематики и поже-
лал коллегам плодотворной работы.

С постановочным докладом «Перспек-
тивы развития библиотечного дела как со-
циального института в условиях поляри-
зации мира» выступил Е. А.  Плешкевич 
(д-р пед. наук, доц.; гл. науч. сотрудник 
Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Новоси-
бирск), раскрыв эволюцию и охарактери-
зовав приоритетные направления форми-
рования библиотечного дела в качестве 
социального института, а также проанали-
зировав основные отечественные библио-
течные модели. Автор убедительно обо-
сновал перспективность перехода к но-
вой государственно-общественной модели 
развития отечественного библиотечного 
дела, учитывающую социальную природу 
библиотеки, исторический опыт россий-
ского и советского библиотечного строи-
тельства, широкие современные техноло-
гические возможности.

Доклад директора городской библио-
теки «Божидар Кнежевич»  Елки  Панич 
(Уб, Сербия) «Вызовы и перспективы ра-
боты библиотек в современном мире» был 
посвящён раскрытию роли и значения 
публичных библиотек для современного 
человека. Особое внимание она уделила 
вовлечённости муниципальных библио-
тек в сферы жизни местного сообщества, 
их определяющему значению в формиро-

вании медийной и информационной куль-
туры людей, необходимости ориентации 
на потребности пользователей, прежде 
всего в части доступности, организации 
пространств и перечня услуг.

В выступлении главного библиогра-
фа Центра по изучению проблем инфор-
матики Института научной информации 
по общественным наукам Российской ака-
демии наук Н. Ю.  Соколовой «Библио-
тека как пример современной экосисте-
мы» рассматривались вопросы примене-
ния высоких информационных технологий 
в деятельности библиотек разных типов 
в контексте трансформирующего влияния, 
которое оказывают эти технологии на биб-
лиотеку как социальный институт. Выска-
зано утверждение о том, что важным фак-
тором сохранения библиотеки в качестве 
социального института станет внимание 
к её специфике как культурного и просве-
тительского центра. 

В развитие темы предыдущего высту-
пления прозвучал доклад Н. С.  Редьки-
ной (д-р пед. наук, проф., Новосибирский 
государственный педагогический универ-
ситет, зав. отделом научных исследований 
открытой науки — главный научный со-
трудник, Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук, Но-
восибирск) «Кураторы данных в библио-
теках». В нём рассматривались основные 
тенденции развития мирового информа-
ционного рынка, свидетельствующие о зна-
чительном увеличении объёмов инфор-
мации и данных, а также роль научных 
библиотек в раскрытии разнородного кон-
тента, соответствующего информацион-
ным потребностям пользователей. Значи-
тельное внимание было уделено вопро-
сам подготовки специалистов библиотек, 
способных участвовать в управлении дан-
ными. Продемонстрированы возможные 
роли и функции кураторов данных в науч-
ных и технических библиотеках, содей-
ствии разработке политики и стратегий 
открытого доступа, управлении исследо-
вательскими данными; приведены приме-
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Во многом в прогностическом докладе 
В. К. Клюева «Новое в организации и нор-
мативном обеспечении подготовки студен-
тов по направлению “Библиотечно-инфор-
мационная деятельность”» рассматривались 
перспективы разработки профильного го-
сударственного образовательного стан-
дарта четвёртого поколения (ФГОС-4). 
Обращено внимание на наличие нового 
(2022 г.) перечня специальностей / направ-
лений подготовки высшего образования 
и место нашего профессионального обра-
зования в нём; концептуальные отличия 
будущего ФГОС-4 в части организации 
учебного процесса и самостоятельности 
вузов; сопряжение содержания образова-
тельных программ и формируемых ими 
компетенций у будущих отраслевых ба-
калавров и магистров с требованиями 
находящегося на утверждении Минтруда 
РФ профессионального стандарта «Спе-
ци алист по библиотечно-информацион-
ной деятельности». 

Позитивный опыт вузовской подго-
товки библиотечных кадров представила 
Ю. Н.  Галковская (канд. пед. наук, доц.; 
декан факультета информационно-доку-
ментных коммуникаций, Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусств, Минск) в докладе «Библиотеч-
но-информационное образование Белару-
си в условиях цифровой трансформации 
и новых вызовов». Рассматривались фак-
торы, влияющие на развитие высшего 
библиотечно-информационного образо-
вания Беларуси, его востребованность 
и конкурентоспособность. Автор обозна-
чила новые актуальные направления под-
готовки по специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность» (менедж-
мент, цифровизация, аналитика), выделила 
обусловливающие цифровую трансфор-
мацию образования нормативные право-
вые акты.

Л. Г.  Тараненко (д-р пед. наук, доц.; 
декан факультета информационных и биб-
лиотечных технологий, Кемеровский госу-
дарственный институт культуры) в совмест-
но подготовленном с О. В.  Дворовенко 

ры лучших практик библиотек в созда-
нии, распространении, обмене, продвиже-
нии информации, данных и знаний.

В докладе Н. В.  Лопатиной «Страте-
гия развития библиотечно-информацион-
ных наук» ставился вопрос об усилении 
системного взаимодействия между тремя 
ключевыми элементами библиотечного 
дела: практикой, библиотечно-информаци-
онными науками и отраслевой системой 
подготовки кадров (библиотечно-инфор-
мационным образованием). Подчёркнута 
необходимость стратегического планиро-
вания научных исследований и разрабо-
ток в библиотечно-информационной сфере 
для результативного обеспечения отрасли 
новыми фундаментальными и прикладны-
ми знаниями, технологическими и проект-
ными научно-обоснованными решениями. 
Выдвинута задача составления координа-
ционной «карты научных исследований» 
в библиотечной отрасли.

В. А.  Цветкова (д-р техн. наук, проф., 
гл. науч. сотрудник, Библиотека по есте-
ственным наукам Российской академии 
наук; проф. кафедры библиотечно-ин-
формационных наук МГИК) в докладе 
«Информационные системы анализа 
оригинальности научных текстов в про-
цессе экспертизы диссертационных иссле-
дований» подняла проблему адекватности 
задачам научно-технического развития 
информационных систем, применяемых 
в экспертировании и рецензировании на-
учных работ. Автором проанализированы 
дискуссии научного сообщества о резуль-
тативности применения информационных 
систем поиска текстовых заимствований 
и рассмотрены конкретные примеры про-
ведения соответствующего анализа дис-
сертационных исследований. Обозначены 
задачи совершенствования представлен-
ных на отечественном рынке информа-
ционных систем оценки заимствования 
(«Антиплагиат» и др.). Основной акцент 
сделан на соответствие анализа на антипла-
гиат логике и правовым нормам научных 
коммуникаций, а также традициям созда-
ния русскоязычных научных текстов.
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потребностей и мотивацию сотрудников 
к развитию профессиональных и личных 
компетенций. Убедительно показано, что 
библиотека организации (как разновид-
ность специальных библиотек) является 
интегратором, агрегатором и фактически 
центром корпоративной культуры. 

П. С.  Прасолова (аспирант кафедры 
библиотечно-информационной деятельно-
сти, Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культуры) представила 
доклад «Бренд современной библиотеки: 
путь создания», в котором раскрыла про-
блему идентичности библиотек, в частно-
сти формирование уникального фирмен-
ного стиля, являющего составной частью 
бренда. Брендинг рассматривался в каче-
стве инструментария активной маркетин-
говой политики современной библиотеки, 
который позволяет расширить направле-
ния реализации её социальных функций 
и активно формировать позитивную поль-
зовательскую репутацию. 

Во второй половине дня открыла вир-
туальные двери Мемориальная онлайн- 
гостиная, где более двух часов специали-
сты неформально делились воспомина-
ниями о выдающихся учёных, педагогах 
и практиках отрасли. 

Заседание открыл Ю. Н.  Столяров 
(д-р пед. наук, проф., гл. науч. сотрудник 
Российской государственной библиотеки; 
гл. науч. сотрудник Научного и издатель-
ского центра «Наука» Российской акаде-
мии наук), который выступил с сообще-
нием о «библиотечном читателеведе» Лео-
ниде Васильевиче Белякове (1932–1977).

О биографии и ярком жизненном пути 
Ф. Я. Лиховид (1920–1984) рассказала 
продолжающая семейную профессиональ-
ную династию его дочь Т. Ф.  Лиховид 
(канд. пед. наук, доц. кафедры библиотеч-
но-информационных наук МГИК), пред-
ставив слайд-презентацию «Фёдор Яковле-
вич Лиховид: воин, педагог, учёный» и со-
общив много неизвестных ранее фактов.

Памяти Учителя — А. Я. Айзенберга 
(1921–2010) были посвящены два вы-
ступления его бывших аспирантов — 

(канд. пед. наук, доц.; зав. кафедрой техно-
логии документальных и медиакоммуни-
каций, Кемеровский государственный ин-
ститут культуры) докладе «Требования 
к специалистам библиотечно-информаци-
онной деятельности в условиях цифрови-
зации» рассмотрела опыт подготовки ка-
дров для библиотечно-информационной 
сферы в своём институте. Образователь-
ная траектория вуза обусловлена внедре-
нием в учреждениях культуры Кузбасса 
методик оцифровки библиотечного и му-
зейного фондов и экспертизы информа-
ционных ресурсов, созданием современ-
ного мультимедийного контента объектов 
культурного наследия Кузбасса и продви-
жением его в интернет-представитель-
ствах. Среди основных перспективных 
подходов к развитию библиотечного обра-
зования выделены актуализация профес-
сиональных компетенций и содержательно-
го наполнения образовательных программ 
для всех уровней профессиональной под-
готовки, модернизация программно-тех-
нического оснащения учебного процесса, 
расширение научно-исследовательской 
работы студентов, а также разработка 
программ повышения квалификации дей-
ствующих специалистов библиотек.

Завершили пленарное заседание два 
новаторских по содержанию доклада мо-
лодых исследователей — аспирантов про-
фильных вузов.

Е. С.  Романова (выпускник аспиран-
туры, Московский государственный ин-
ститут культуры; тренер-методолог, ООО 
СП «Бизнес Кар») раскрыла тему «Биб-
лиотека как центр корпоративной куль-
туры организации». Обозначены подходы 
к деятельности библиотеки коммерческой 
организации (компании) с учётом уров-
ней корпоративной культуры и её типов, 
раскрыты и прокомментированы основ-
ные задачи библиотеки в формировании, 
поддержании и трансляции корпоратив-
ной культуры «родительской» организа-
ции, прежде всего их ориентация на содей-
ствие в достижении целей и задач органи-
зации, удовлетворение информационных 
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ному сопровождению деятельности биб-
лиотечных работников учреждений обще-
го среднего образования (И. И. Лихарев, 
Могилёв), скрытым угрозам трансформа-
ции библиотек (А. М.  Мазурицкий, Мо-
сква), использованию дистанционных обра-
зовательных технологий (И. Ю. Матвеева, 
Челябинск), виртуальным представитель-
ствам методических служб библиотек 
(И. С. Пилко, Санкт-Петербург), форми-
рованию исследовательских компетенций 
студентов профильных вузов (Г. И. Сбит-
нева, Кемерово), краеведческой дея-
тельности муниципальной библиотеки 
как фактору сохранения национальной 
культуры (Г. А.  Шаньгинова, Улан-Удэ), 
основным правилам создания визуаль-
ного контента библиотеки (Н. А. Шеста-
кова, Москва). 

После почти семичасового интеллек-
туального марафона отмечалось, что пред-
ставленные доклады и сообщения были 
разноплановыми, чётко и убедительно от-
разили важность единства науки, практи-
ки и образования, помогли ещё раз про-
анализировать и осмыслить те требования, 
которые предъявляются к деятельности 
современных библиотек и специалистам 
библиотечно-информационной сферы, 
а также задуматься о роли научных ис-
следований в изучении перспектив разви-
тия отрасли и поступательном позитив-
ном изменении текущей ситуации в ней 
с целью достижения новых горизонтов. 
Очевидно, что библиотечное дело чтит 
традиции и принимает инновации, готово 
адаптироваться к новым обстоятельствам 
и вызовам, ориентируется на кадры мо-
лодых профессионалов.

Приглашаем к просмотру и прослушива-
нию полной записи Скворцовских чтений — 
2022: https://youtu.be / ToMqNrwVIFc.

Н. А.  Емельяновой (канд. пед. наук; зав. 
библиотекой Международной академии 
бизнеса и управления) и Л. Б.  Хайцевой 
(канд. пед. наук; зав. отделом литературы 
по библиотековедению, библиографоведе-
нию и книговедению Российской государ-
ственной библиотеки). Аркадий Яковле-
вич Айзенберг представлен как личность 
и учёный-педагог, через кадры слайд-пре-
зентации прослежен его жизненный путь, 
подробно проанализировано творческое 
наследие, в частности вклад в исследова-
ние проблем самообразования и самообра-
зовательного чтения.

Жизнь и деятельность Э. К. Беспало-
вой (1930–2007) многопланово представила 
занимающаяся историко-биографиче-
скими библиотековедческими исследова-
ниями Е. С. Шичаокина (аспирант Орлов-
ского государственного института культу-
ры; библиотекарь, Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина, Орёл, Рос-
сия), выступив с сообщением «Видный 
деятель библиотечного дела и библиогра-
фии Эмилия Константиновна Беспалова».

Среди «стендовых докладов» особо 
актуальными по проблематике были вы-
делены материалы, посвящённые регла-
ментации духовно-нравственных ценно-
стей в работе библиотек (Г. А. Алтухова, 
Москва),  профориентационной работе 
как инструменту вовлечения в профес-
сию (В. В. Брежнева, Санкт-Петербург), 
влиянию методической деятельности 
на развитие инновационных форм рабо-
ты биб лио теки (Ж. В. Гречкина, Ставро-
поль), профессиональным коммуника-
циям в библиотечно-информационной 
сфере (С. А. Езова, Улан-Удэ), электрон-
ной библиотеке как технологическому 
вызову интеллектуальной собственности 
(А. В. Куманова, София), информацион-

Статья поступила в редакцию 21.04.2022; одобрена после рецензирования 28.04.2022;  
принята к публикации 05.05.2022.

The article was submitted 21.04.2022; approved after reviewing 28.04.2022;  
accepted for publication 05.05.2022. 
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Государственная Дума  
Российской Федерации

28 сентября 2022 г. состоялось очеред-
ное заседание Комитета по культуре Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции с участием заместителя Министра 
культуры Российской Федерации Надеж-
ды Александровны Преподобной. Рассма-
тривались следующие вопросы. 

1. О проекте Федерального закона  
№ 75207–8 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации”» 
(принят в первом чтении с наименова-
нием: «О внесении изменения в статью 
12 Федерального закона “Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации”») (в части установления крите-
риев определения исторической и куль-
турной значимости объектов культурного 
наследия). 

2. О проекте Федерального закона  
№ 196155–8 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части гармонизации 
деятельности уровней пуб личной власти 
в вопросах культуры). 

3. О проекте Федерального закона  
№ 195208–8 «О внесении изменения в ста-
тью 52 Закона Российской Федерации 
“Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре”». 

4. О подготовке к проведению 12 октя-
бря 2022 г. тематического расширенно-
го заседания Комитета по культуре, по-
священного вопросам импортозамещения 
в сфере культуры. 

Правительство России
На сайте Правительства России опуб-

ликованы решения, принятые на заседа-
нии Правительства 2 сентября 2022 г. 

8. О выделении Минкультуры России 
в 2022 г. из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации бюджетных 
ассигнований в целях завершения проекта 
«Сохранение и использование культурно-
го наследия в России», имея в виду завер-
шение расчётов по контрактам в рамках 
указанного проекта в 2022 г. Принятие 
проекта распоряжения позволит завер-
шить строительство, реставрацию и бла-
го устройство объектов культурного на-
следия России в Ленинградской области, 
Пскове и Великом Новгороде. Решение 
Правительства: принять проект распоря-
жения Правительства Российской Феде-
рации по данному вопросу. 
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и муниципальной собственности, в том 
числе в финансировании соответствующих 
мероприятий; в организации комплекто-
вания и обеспечения сохранности библио-
течных фондов библиотек, учредителями 
которых являются органы государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления. 

В свою очередь субъекты Российской 
Федерации смогут участвовать в сохране-
нии, организации использования и популя-
ризации объектов культурного наследия, 
расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, находящихся в фе-
деральной и муниципальной собственно-
сти, и их государст венной охране (за ис-
ключением объектов культурного насле-
дия федерального значения, полномочия 
по государст венной охране которых пе-
реданы субъекту Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного 
наследия), в том числе в финансировании 
таких мероприятий; в комплектовании 
и обеспечении сохранности биб лиотечных 
фондов библиотек, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, 
учредителями которых являются феде-
ральные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления смо-
гут участвовать в сохранении, организа-
ции использования и популяризации 
объектов культурного наследия, располо-
женных на территории соответствующего 
муниципального образования, находящих-
ся в федеральной собственности и собст-
венности субъектов Российской Федера-
ции, в том числе в финансировании таких 
мероприятий; в комплектовании и обеспе-
чении сохранности библиотечных фондов 
биб лиотек, расположенных на территории 
соответствующего муниципального обра-
зования, учредителями которых являют-
ся федеральные органы государст вен ной 
власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В законодательстве Российской Феде-
рации уже содержатся нормы о праве одних 

15 сентября 2022 г. Правительством 
России было принято решение подгото-
вить проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(в части обеспечения проведения в Рос-
сийской Федерации единой социально ори-
ентированной государст венной полити-
ки в области культуры). Законопроектом 
предлагается внести изменения в Закон 
Российской Федерации «Основы законо-
дательства Российской Федерации о куль-
туре», Федеральный закон «О библиотеч-
ном деле», Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в части уточнения прав уча-
стия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
а также органов местного самоуправления 
в области сохранения, использования, по-
пуляризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, в сферах 
музеев, Музейного фонда Российской 
Федерации и библиотечного дела. Реше-
ние Правительства: одобрить проект феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и внести его в Государ-
ственную Думу в установленном порядке. 

15 сентября 2022 г. данный законо-
проект внесен в Государственную Думу 
Российской Федерации. В пояснитель-
ной записке к законопроекту № 196155–8 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции (в части гармонизации деятельности 
уровней пуб личной власти в вопросах 
культуры)» указано: «Положения о гар-
монизации деятельности уровней публич-
ной власти в вопросах культуры сводятся 
к следующему. 

Российская Федерация сможет участ-
вовать в организации сохранения и исполь-
зования, популяризации объектов культур-
ного наследия, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
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С. Н. Добряк

для детских писателей и художников-ил-
люстраторов. «То, что за них проголосова-
ло подавляющее большинство делегатов, 
в очередной раз подтверждает международ-
ное признание профессиональных компе-
тенций российских специалистов в области 
продвижения детского и подросткового 
чтения, литераторов и художников-иллю-
страторов», — сказала директор РГДБ Ма-
рия Веденяпина. 

Д. Д. Безносов — поэт, литературный 
критик, переводчик с английского и ис-
панского языков, литературовед. Окон-
чил переводческий факультет Москов-
ского независимого эколого-политологи-
ческого университета. В РГДБ работает 
с 2012 г. 

А. И. Архипова — окончила Московский 
государственный институт им. В. И. Су-
рикова, иллюстрировала произведения 
Х. К. Андерсена, сказки братьев Гримм, 
сказки русских писателей. За иллюстра-
ции к книге немецкого писателя Бруно 
Хэхлера «Тайна плюшевых мишек» вклю-
чена в Почетный список IBBY. 

Международный совет по детской 
книге (IBBY) образован в 1953 г. В на-
стоящее время в состав IBBY входит 
80 национальных секций. В состав Испол-
кома IBBY входят представители 10 на-
циональных секций. Национальная рос-
сийская секция была создана по инициа-
тиве Сергея Михалкова и Агнии Барто 
в 1968 г. Офис национальной российской 
секции расположен в РГДБ. Всемирный 
конгресс IBBY впервые прошел в Москве 
в 2021 г. 

5 сентября 2022 г. Министерство куль-
туры Российской Федерации объявило 
о результатах конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации на модерниза-
цию библиотек в 2023 г. Общий размер 
финансирования из федерального бюд-
жета на создание модельных муниципаль-
ных библиотек составит 1 млрд 530 млн 
рублей. В результате конкурсного отбора 
в число победителей вошло 218 муници-

уровней публичной власти участвовать 
в реализации полномочий других уровней 
публичной власти. Например, в статье 39 
Закона Российской Федерации “Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре” предусмотрено право субъекта 
Российской Федерации участвовать в фи-
нансировании мероприятий по сохранению 
и популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в федеральной 
собственности, и государственной охране 
объектов культурного наследия федераль-
ного значения. Таким образом, предлагае-
мые законопроектом положения расширя-
ют пределы уже существующей практики 
участия одних уровней публичной власти 
в осуществлении отдельных полномочий 
других уровней публичной власти. Введе-
ние в законодательство Российской Феде-
рации подобных норм направлено на реа-
лизацию конституционно значимых целей 
в интересах граждан, проживающих на со-
ответствующей территории. 

Предложенные законопроектом измене-
ния позволят обеспечить проведение в Рос-
сийской Федерации единой социально 
ориентированной культурной политики, 
будут способствовать взаимодействию ор-
ганов государственной власти и органов 
местного само управления». 

Министерство культуры  
Российской Федерации 

7 сентября 2022 г. в Путраджайе (Ма-
лайзия) на 38-м Всемирном конгрессе 
Международного совета по детской книге 
(IBBY) первый заместитель директора Рос-
сийской государственной детской библио-
теки Денис Дмит риевич Безносов переиз-
бран в состав Исполнительного комитета 
этой самой авторитетной международной 
организации в области детской литерату-
ры. В свою очередь член Попечительского 
совета РГДБ, заслуженный художник РФ, 
председатель секции «Книжная графика» 
Московского союза художников Анаста-
сия Ивановна Архипова избрана предсе-
дателем жюри Премии Андерсена — наи-
более престижной международной награды 
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К концу 2023 г. на карте России появится 
более 1000 модельных библиотек.

2 сентября 2022 г. в Российской го-
сударственной библиотеке состоялась 
встреча Ольги Сергеевны Яриловой, за-
местителя министра культуры России, 
с Ясером Ахмадвандом, заместителем ми-
нистра культуры и исламской ориентации 
Исламской Республики Иран. В состав 
иранской делегации вошли Иран Хосейн 
Дивсалар, старший советник министра 
культуры и исламской ориентации Ис-
ламской Респуб лики Иран; Масуд Ахмад-
ванд, глава культурного представительст-
ва при посольстве Исламской Республики 
Иран в РФ, и сотрудник посольства Идрис 
Кобулшо. Российскую сторону представ-
ляли Лидия Васильевна Федякина, заме-
ститель директора департамента региональ-
ной политики, образования и проектного 
управления Минкультуры России; Антон 
Андреевич Кузнецов, заместитель директо-
ра департамента музеев и внешних связей 
Минкультуры России, а также руководи-
тели нескольких федеральных библиотек 
России: Вадим Валерьевич Дуда, генераль-
ный директор Российской государ ст вен-
ной библиотеки; Павел Леонидович Кузь-
мин, генеральный директор Всероссийской 
государственной биб лиотеки иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино; Елена 
Васильевна Захарова, директор Россий-
ской государственной библиотеки для сле-
пых, и Денис Дмитриевич Безносов, пер-
вый заместитель директора Российской го-
сударственной детской библиотеки. Перед 
началом встречи иранская делегация со-
вершила экскурсию по читальным залам 
главной библиотеки страны и ознакоми-
лась с работой монорельсовой системы 
«Телелифт». 

О. С. Ярилова подробно рассказала о раз-
витии библиотек в России и реализуемых 
сегодня проектах, направленных на мо-
дернизацию и цифровую трансформацию 
библиотечной отрасли: федеральном про-
екте «Культурная среда» национального 

пальных биб лиотек, в том числе 130 ма-
лых и 88 центральных библиотек. Модер-
низация пройдет в 79 субъектах Россий-
ской Федерации. За 4 года в проект вошло 
850 библиотек по всей стране, от Кали-
нинграда до Владивостока. В 2022 г. мо-
дельный стандарт «пришел» в 83 субъек-
та в 8 федеральных округах Российской 
Федерации. Впервые биб лиотеки нового 
поколения откроются для читателей Чу-
котского автономного округа и Сахалин-
ской области. Во многих регионах России 
удалось модернизировать значительную 
долю библиотек. За 4 года с учетом плот-
ности населения (не менее 93 чел. на кв. 
км) лидируют: город Севастополь — 13 %; 
Чеченская Республика — 8 %; Респуб лика 
Ингушетия — 6 %. Инициатива по модер-
низации библиотек давно смогла выйти 
за пределы 110 библиотек в год, утверж-
денных ранее. В стартовом для проекта 
2019 г. 134 библиотеки совершили переза-
грузку. В 2022 г. для читателей откроется 
239 библиотек нового поколения в 78 ре-
гионах страны. Модернизация библиотек 
продолжает активно способствовать улуч-
шению качества жизни и включенности 
людей в культурную жизнь своего регио-
на. За первое полугодие 2022 г. рост ко-
личества посещений составил более 47 %. 
Возможности, функционал и новые роли 
модельных библиотек раскрываются все 
ярче. Библиотеки как места силы и цен-
тры притяжения местных сообществ пре-
вращаются в точки входа для креативных 
людей по всей стране. Благодаря иници-
ированному Министерством культуры 
Российской Федерации проекту «Гений 
места» на базе библиотек стали создавать-
ся точки концентрации талантов. Одна 
из миссий этой инициативы — сохранение 
и продвижение уникальных особенностей 
территорий страны, что особенно актуаль-
но в Год культурного наследия народов 
России. Биб лиотеки и их читательская 
аудитория создают новые смыслы и разви-
вают интересные формы взаимодействия, 
которые эффективно влияют на форми-
рование современной культуры России. 
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России и Ирана, а также о конкретных 
возможных направлениях сотрудничест-
ва, в том числе о проведении международ-
ного перекрёстного конкурса творческих 
работ, создании билингвальной библио-
теки современных авторов, проведении 
перекрёстных мероприятий, посвящён-
ных национальным культурам России 
и Ирана, в форматах, доступных для лю-
дей с нарушениями зрения, говорили 
представители федеральных библиотек 
России. 

В. В. Дуда в своём выступлении пред-
ложил наметить несколько тем российско- 
иранского библиотечного диалога в 2023 г.: 
среди них — консервация и реставрация 
библиотечного фонда, а также сохранение 
исторического наследия, создаваемого 
в цифровом пространстве. По его словам, 
«и Иран, и Россия являются обладателя-
ми уникального и абсолютно самобытного 
культурного наследия. Библиотеки очень 
надёжно хранят печатное наследие, но мы 
должны найти системный подход к сохра-
нению достоверных документов, имеющих 
отношение к национальной истории и иден-
тичности, размещаемых сегодня в цифро-
вом пространстве. Это будет иметь огром-
ное значение для будущих поколений». 

По итогам переговоров О. С. Ярилова 
и Ясер Ахмадванд договорились прорабо-
тать конкретные предложения и рассмо-
треть возможность проведения Россий-
ско-иранского библиотечного диалога 
в следующем году. 

В завершение встречи Марина Влади-
мировна Меланьина, заведующая Цен-
тром восточной литературы Российской 
государственной библиотеки, показала 
высоким гостям наиболее ценные и ред-
кие издания на персидском языке из фон-
да Ленинки, в том числе первое печатное 
собрание трудов великого персидского по-
эта Низами Гянджеви.

проекта «Культура» по созданию модель-
ных муниципальных библиотек, проекте 
по оцифровке книжных памятников, а так-
же о новом проекте по созданию 40 регио-
нальных центров консервации и реставра-
ции библиотечных фондов, деятельность 
которых будет направлена на сохранение 
редкого библиотечного фонда, составля-
ющего культурную и историческую цен-
ность как для отдельных регионов, так 
и для России в целом. Гостям был презен-
тован Годовой отчёт, посвящённый созда-
нию модельных библиотек в рамках на-
ционального проекта «Культура» в 2021 г. 
«В последние годы библиотеки становятся 
центром притяжения, в том числе молодежи. 
Этого удалось достичь благодаря актив-
ному цифровому развитию, предоставле-
нию комфортных условий учебы и работы 
в библиотечных залах и, конечно же, про-
ведению многочисленных образователь-
ных и просветительских проектов», — 
отметила замминистра культуры России. 

Ясер Ахмадванд, который также явля-
ется членом попечительского совета орга-
низации публичных библиотек Ирана, по-
благодарил Минкультуры России и Рос-
сийскую государст венную библиотеку 
за гостеприимство и подчеркнул готов-
ность оказать всестороннее содействие раз-
витию партнерства библиотек двух стран. 
«Это величественное здание с великолеп-
ной архитектурой подобно мощному мно-
говековому дереву, под тенью которого 
люди могут отдохнуть и насладиться зна-
нием, труд ваших коллег не может не вы-
зывать самое глубокое уважение… Мы за-
интересованы в обмене опытом в сфере 
реставрации рукописного наследия, оциф-
ровки и создания программного обеспече-
ния, и я приглашаю вас посетить Тегеран 
и Национальную библиотеку и архивы 
Ирана в следующем году», — сказал он. 
О важности взаимодействия библиотек 

Статья поступила в редакцию 10.11.2022; одобрена после рецензирования 17.11.2022;  
принята к публикации 24.11.2022.

The article was submitted 10.11.2022; approved after reviewing 17.11.2022;  
accepted for publication 24.11.2022. 
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книгоиздания за первые 3 квартала 
2022 г. Они во многом превышают ана-
логичные прошлогодние и пока опровер-
гают опасения ряда экспертов по пово-
ду степени негативного воздействия 
на отечественное книжное дело различ-
ных его ограничений со стороны стран 
Запада. Очень небольшой спад отмечен 
лишь среди новых изданий книг и бро-
шюр. Будем надеяться, что и послед-
ний квартал 2022 г. не принесёт каких- 
либо неприятных сюрпризов и обще-
годовые показатели составят 108–110 
тыс. названий книг и брошюр общим 
тиражом 420–425 млн экз.© Сухоруков К. М., 2022
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Мы обычно не публикуем стати-
стические данные за периоды 
менее полугода или за периоды, 

не укладывающиеся в рамки 6 и / или 12 
месяцев, поскольку они малоприняты 
и малосопоставимы с официальной ста-
тистикой книгоиздания. Однако ны-
нешний «санкционный» год слишком 
отличается от традиционных условий 
существования и развития издатель-
ского и книготоргового дела в нашей 
стране. Тем приятнее оказались про-
межуточные показатели российского 
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Таблица 1
Основные характеристики выпуска книг и брошюр  

за январь — сентябрь 2021 г. и 2022 г. 

Издания 

Январь — сентябрь 
2022 г.

Январь — сентябрь 
2021 г.

В % к январю — 
сентябрю 2021 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 82075 316239,01 80149 292661,18 102,40 108,06

Книги 71015 253186,02 69188 228761,72 102,64 110,68

Брошюры 11060 63052,99 10961 63899,46 100,90 98,68

В обложке 52017 217281,28 51124 204688,81 101,75 106,15

В переплете 30058 98957,74 29025 87972,38 103,56 112,49

Новые издания 69618 189065,12 70068 192897,01 99,36 98,01

Переиздания 12457 127173,90 10081 99764,18 123,57 127,47

Сериальные издания 40343 258448,09 35449 225417,7 113,81 114,65

Переводные издания 15325 65477,17 13669 55925,12 112,12 117,08

Статья поступила в редакцию 14.11.2022; одобрена после рецензирования 21.11.2022;  
принята к публикации 28.11.2022.

The article was submitted 14.11.2022; approved after reviewing 21.11.2022;  
accepted for publication 28.11.2022. 

Курьер
Министерство труда и со-

циальной защиты РФ ут-
вердило профессиональный 
стандарт «Специалист по биб-
лиотечно-информационной 
деятельности» (зарегистри-
рован 14 октября). Стандарт 
начнёт применяться с 1 марта 
2023 г. и будет действовать 
до 1 марта 2029 г. По решению 
Совета библиотек при Мини-
стерстве культуры РФ в авгу-
сте 2020 г. проектным офисом 
по разработке профстандарта 

труда России. Профстандарт 
направлен на развитие про-
фессиональных компетенций 
библиотечных кадров в усло-
виях модернизации отрасли 
и цифровых преобразований 
всей системы библиотечно- 
информационного обслужи-
вания, повышение эффек-
тивности работы библиотек 
как многофункциональных 
информационных и куль-
турно-образовательных ком-
плексов. 

была определена Российская 
государственная детская биб-
лиотека. В состав рабочей 
группы и экспертного совета 
по подготовке проекта проф-
стандарта вошли специали-
сты федеральных и региональ-
ных библиотек, представите-
ли сферы профессионально-
го образования, Российской 
библиотечной ассоциации 
(РБА), Центра развития про-
фессиональных квалифика-
ций «ВНИИ труда» Мин-
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Вэтом номере печатается наша ста-
тья об информационном потенциале 
Научно-библиографического архи-

ва РКП, в том числе для подготовки ряда 
книг из «архивной серии». Так получи-
лось, что уже к Новому году завершает-
ся работа над выпуском очередной книги 
из этой серии, которую следует особо вы-
делить. Речь идёт о Словаре книжных 
терминов, в судьбе которого во многом от-
разилась история отечественного книго-
ведения, как и роль и место отдельных вы-
дающихся его деятелей.

Поскольку ситуация с окончанием и со-
держательным наполнением этой книги 
полностью прояснилась, считаем полезным 
и своевременным подробнее изложить исто-
рию её замысла и особенности работы со-
ставителей над архивными материалами.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. дея-
тельность Государственной Центральной 
книжной па латы (ГЦКП) Российской Фе-
дерации протекала в трудных обстоятель-
ствах, обусловленных, с одной стороны, 
значительностью и разнообразием задач, 
возлагаемых на Книжную палату реализу-
ющейся программой реконструкции всего 

на родного хозяйства и практикой куль-
турных преобразова ний, с другой — об-
щим ухудшением политической ситуации 
в стране, усилением идеологиче ского дав-
ления во всех сферах жизни и профессио-
нальной деятельности людей. Библио-
гра фическое дело здесь не могло быть 
и не стало исключением. В этот перелом-
ный период развития книгове дения и тео-
рии библиографии основное внимание 
было обращено на практи ческую дея-
тельность, требую щую методической раз-
работки. Когда критиче ское отношение 
к прошлому, отрицание многих его до-
стижений в области тео рии библиогра-
фии и книговедения привело к закрытию 
Библио графического, Библиологического 
и других обществ книговедческого харак-
тера, к прекраще нию выпуска периодиче-
ских изданий книговедческого профиля 
(«Библиографические известия», «Бiблiо-
логичнi вiстi», «Печать и революция»), 
а развитие именно книговедения как ком-
плексной науки о книге на долгие годы 
приостановилось, — разработка науч-
ных и методи ческих вопросов, связанных 
в первую очередь с государственной биб-
лиографией, была продолжена Книжной 
палатой. 
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че ской дея тельности «для установ ления 
единого плана работы» и «содействия раз-
витию дея тельности научно-биб лио гра фи-
че ских учреждений и организаций». Прав-
да, эти функции Книжная па лата, являясь 
учреждением универсального профиля, 
в полной мере осуществлять не могла. 

Результаты работы ведущих специали-
стов Книжной палаты и различных комис-
сий, работавших в её составе, регулярно 
публиковались. В 1929 г. Книжная пала-
та приступила к выпуску специальной се-
рии «По собия по биб лиографии и биб -
лио гра фи че ской технике» под редакцией 
В. И. Соловьева и Е. И. Шамурина, сы-
гравшей значительную роль в развитии 
отече ственной библиографии и книгове-
дения в це лом, вызвавшей множество 
откли ков в специальной печати. В каче-
стве наиболее значитель ных первых из-
даний серии можно выделить «Руководст-
во по расстановке алфавитного ката лога» 
П. Х. Кананова, Е. В. Кореневой, М. М. Кос-
минской и Е. Н. Крас нушкиной (1929 г.), 
книги «Десятичная классификация и си-
стематический каталог» Н. В. Русинова 
(1931 г.), «Библиографирование и ката-
логизация периодики» Е. И. Шамурина 
(1931 г.) и др. Ряд важных теоретических 
проблем был в это время освещён в вы-
пущенных Книжной палатой сборниках 
«Библиографическое дело» (1927 г.), «Биб-
лиография в СССР и книжные палаты» 
(1928 г.), «Сборник статей по библиогра-
фии и ра боте научных библиотек» (1933 г.) 
и пр. Но особая роль в развитии теории 
и методики библиогра фии принадлежит 
пе ри о ди чес ким изданиям Книжной пала-
ты — журналу «Библио графия» (1929 г.), 
его преем нику — журналу «Библиотекове-
дение и библиография» (1930 г.) и продол-
жив шим с 1933 г. эти журналы сборникам 
«Советская библиография». «Библиогра-
фия», созданная в 1929 г., имела подзаго-
ловок «журнал тео рии, истории и прак-
тики библиографии», и в момент органи-
зации этого старейшего в нашей стране 
и до сих пор выходящего под названием 
«Библиография и книговедение» книго-

В 1929 г. создается специальный На-
учно-методический отдел (совет) во главе 
с Е. И. Шамуриным, на который возлага-
ется обязанность по разработке теории 
и методики библиографии. При отделе 
в этот период работают библиографиче-
ская комиссия (1926–1931 гг.) и тесно 
связанные с ней комиссия по стандартиза-
ции титуль ного листа, комиссия по при-
менению десятичной клас сификации, ко-
миссия по расписыванию журнальных 
статей, комиссия для разработки проекта 
создания репертуара русской книги, тер-
минологическая комиссия. Много внима-
ния библиографическая комиссия уделяла 
совершенствованию работ по ста тистике 
печати: определению понятия «книга», 
проблемам научно-исследовательской ра-
боты на основе статистических исследо-
ваний динамики книги, классификации 
произведений пе чати по социальному на-
значению и т. п. 

На протяжении всего этого периода 
Книжная палата располагала собственны-
ми квалифицированными кадрами, одна-
ко она традиционно стремилась привлечь 
к научно-методиче ской работе предста-
вителей и других книговедческих и биб-
лио гра фи че ских учреждений, сотрудников 
биб лиотек. В 1920–1930-е гг. с Книжной 
палатой активно сотрудничали крупней-
шие библиографы и библиотековеды Мо-
сквы и Ленинграда, в составе её Учёно-
го совета работали такие видные деятели 
книжного дела как Б. С. Боднарский, 
А. Г. Фомин, М. И. Щелку нов, Н. В. Здоб-
нов, К. Н. Дерунов, Н. Ю. Ульянинский, 
Л. Н. Троповский, А. Д. Эйхенгольц, 
Л. Б. Хавкина, Л. В. Тро фи мов, Г. И. Ива-
нов, В. Э. Банк и др.

Одной из ключевых проблем, стоящих 
перед Книжной палатой в этот начальный 
период, становится проблема координа-
ции биб лио гра фи че ских работ в стране, 
предусмотрен ная ещё декре том — поста-
новлением Совнаркома от 30 июня 1920 г. 
и зафиксированная в Уставе, который 
предполагал, что Книжная палата будет 
решать задачу координации библио гра фи-
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лом печати и Экономико-правовым отде-
лом) и другими ведомствами.

В этот период Книжная палата осу-
ще ствляет книжный и биб лио гра фи че-
ский обмен со многими странами Европы, 
с США, при этом главным партнером 
является Германия (в 1936 г. функции 
меж ду на род ного книгообмена передаются 
Государст венной библио теке СССР име-
ни В. И. Ленина). Книжная палата выпи-
сывала необходимые для её деятельно-
сти биб лио гра фи че ские издания разных 
стран: например, в 1929 г. выписывались 
издания Лиги Наций; в 1930 г. — Гене-
ральный каталог Библиотеки Британско-
го Музея, в 1931 г. — сводный ката лог 
Прус ской государственной библиотеки 
и пр. Постепенно расширялся и круг ино-
странных учреждений, регулярно выпи-
сывающих биб лио гра фи че ские издания 
Книжной палаты — «Книжную лето пись», 
«Журнальную летопись», журналы «Биб-
лиография» и «Библиотекове дение и биб-
лиография». В число подписчиков вхо-
дят Славянская библиотека Министерства 
иностранных дел Чехословакии в Праге, 
Научный музей в Лон доне, Международ-
ный институт сельского хозяйства в Риме, 
Академическое кни гоиздательство Фин-
ляндии, библиотеки таких американских 
университе тов, как Гарвардский и Мичи-
ганский и пр.

Разнообразные библиографические свя-
зи уста навливаются Книжной палатой 
с национальными и университетскими 
библиотеками, книго ведческими и биб-
лиографическими ор ганизациями, обще-
ствами Германии, Франции, Аме рики, Ан-
глии, Швеции, Ав стрии, Чехословакии, 
Болгарии, Польши, Италии, меж ду на род-
ными научными и научно-информацион-
ными учреждениями, редакциями биб лио -
гра фи че ских, книговед ческих и прочих 
специальных периодических изданий раз-
ных стран. 

Книжная палата считала своей обязан-
ностью регулярно через специальные меж-
дународные биб лио гра фи че ские издания 
(бюллетени Международного биб лиогра-

ведческого издания Книжная палата обра-
тилась к известным книговедам, биб лио-
графам, библиотекарям с предложением 
о сотрудничестве, которое было принято 
большинством дея телей с энтузиазмом. 
Авторами статей, рецензий, помещенных 
в журнале только в первый год его су-
ще ствования выступили Н. В. Здобнов, 
А. И. Малеин, Н. Ф. Бельчиков, С. Н. Валк, 
Н. Ф. Яницкий, Г. И. Поршнев, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. А. Балика, Л. Б. Хавкина, 
М. К. Азадовский и др.

Издание ведущих научно-теоретиче-
ских журналов, сборников, методиче ских 
пособий, организация работы различных 
комиссий с участием представи телей биб-
лиотек и других биб лио гра фи че ских уч-
реждений, плодотворная дея тельность 
Совета Книжной палаты делают её насто-
ящим центром биб лио гра фи че ской рабо-
ты в стране. Этому способствовало и то об-
стоятельство, что подготовка биб лио гра-
фи че ских кадров до создания Московского 
государственного библиотечного ин сти ту-
та также осуществлялась Книжной пала-
той — её Библиографическими курсами, 
основанными в 1926 г. Преобразованные 
с 1931 г. в Высшие с двухгодичным обуче-
нием по расширен ной и углубленной про-
грамме биб лио гра фи че ских дисциплин, 
они продолжают работать и после созда-
ния в 1930 г. Библиотечного института. 
В конце 1935 г. Книжная палата получает 
право открыть аспирантуру.

Во второй половине 1920-х гг. расши-
ряются и активизируются меж ду на род-
ные контакты Книжной палаты (см.: Хо-
мякова И. Г. Международные связи Россий-
ской книжной палаты в 1920–1930-е годы. 
М.: [РКП], 2000. 126 с.), несмотря на то, 
что эта сторона деятельности тогда ГЦКП 
довольно жестко, в духе времени, контро-
лировалась и нередко тормозилась много-
численными и дол гими согла сованиями 
с Главным управлением научных и музей-
ных учреждений (Главнау кой) Нарком-
проса РСФСР (в 1930–1933 гг. — Сектор 
науки Наркомпроса РСФСР), Народным 
комиссариатом иностранных дел (Отде-
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1937 г. — это особая веха в истории на-
шей страны и в деятельности Книжной па-
латы. В апреле — июле 1937 г. проходили 
общие собрания сотрудников ВКП и акти-
вы Комитета по заведыванию учёными 
и учебными заведениями ЦИК СССР 
(Учёного комитета), где полностью одо-
брялись решения Пленума ЦК ВКП(б) 
в отношении «врагов народа» и крити-
ковалась деятельность Книжной палаты, 
в том числе за отсутствие при приёме но-
вых сотрудников «революционной бди-
тельности», «отсутствие систематической 
работы по критическому пересмотру мно-
гих библиографических положений, на-
выков и приёмов, которые заимствованы 
у заграницы» [1, с. 14]. Основное содержа-
ние выступления директора Книжной па-
латы В. И. Соловьёва на активе Учёного 
комитета 25 апреля 1937 г. — самокрити-
ка, перечисление недостатков в работе 
и предпринимаемые шаги к их устране-
нию. В частности, отмечалось, что «в со-
став Палаты проникли отдельные враже-
ские и не вполне надёжные элементы, 
ныне уже из этого состава устранённые… 
Необходимость всемерного повышения ре-
волюционной бдительности на всех участ-
ках советской работы не нашла ещё в до-
статочной мере отражения в соответству-
ющих мероприятиях во Вс. Кн. Палате… 
Работа по созданию советской библиогра-
фической классификации, по критической 
проработке основных положений, приё-
мов, методов буржуазной библиографии, 
по систематической оценке и критике 
библиографической практики у нас, по на-
коплению материалов для марксистско- 
ленинской истории библиографии в Рос-
сии и СССР крайне недостаточна» [1, с. 14].

20 мая 1937 г. Книжная палата получи-
ла неутешительные предварительные вы-
воды комиссии по обследованию деятель-
ности ВКП, в том числе и в отношении её 
журнала «Советская библиография». Комис-
сия посчитала, что «вместо конкретных 
и актуальных вопросов, стоящих перед со-
ветской библиографией, как-то: вопросов 
классификации, критики буржуазных тео-

фиче ского инсти тута в Брюсселе и Меж-
дународного института интеллектуаль-
ной кооперации в Париже) ин форми ро-
вать мировое сообщество о происходящих 
в России биб лио гра фи че ских событиях, 
преобразованиях, популяризировать соб-
ственную деятельность в области госу-
дарственной библио графии. Статьи, под-
писанные директором Книжной палаты 
(Н. Ф. Яницким, а затем — В. И. Соловьё-
вым), печатались в таких профессиональ-
ных изданиях, как «Биржевой листок не-
мецкой кни готорговли» и «Центральный 
листок по библиотечному делу» (Герма-
ния), «Славянское обо зрение» (Чехосло-
вакия), «Книжное дело» (Франция) и пр. 
Многочисленные рецензии на биб лио -
гра фи че ские и статисти ческие издания 
Книжной палаты широко публикова-
лись в спе циальной пе риодике Гер мании, 
Франции, Италии, Швейцарии, Чехосло-
вакии, Поль ши, Америки, Япо нии и даже 
Палестины.

На основании Постановления ЦИК 
СССР от 27 ноября 1935 г. Государствен-
ная центральная книжная палата была 
реорганизована во Всесоюзную книжную 
палату и вошла в систему Комитета по за-
ведованию учёными и учебными учрежде-
ниями ЦИК СССР (Учёного комитета). 
Как признанный научно-биб лио гра фи че-
ский центр страны, Книжная палата по- 
прежнему занималась не только вопросами 
государственной библиографии, но и вела 
работы общебиблиографической и книго-
ведческой тематики, организовывала раз-
личного рода совещания по обсуждению 
актуальных проблем библиографии, к ко-
торым привлекались специалисты других 
организаций и учреждений, принимала 
участие практически во всех библиотечно-
биб лио гра фи че ских совещаниях и конфе-
ренциях, проходящих в то время в стране. 
На базе Книжной палаты существовал це-
лый ряд специальных научных комиссий, 
и в том числе в 1936 г. по инициативе 
Л. Б. Хавкиной была образована термино-
логическая комиссия под председатель-
ством Е. И. Шамурина. 
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лось о состоянии дел, называло причины, 
мешавшие работе, предлагало меры по её 
совершенствованию. 

В акте от 2 января 1938 г. делаются 
окончательные выводы — ВКП не выпол-
няет всех функций, заложенных в Поло-
жении 1936 г. Если не брать во внима-
ние явно конъюнктурный политический 
акцент, в выводах комиссии, безусловно, 
было много справедливого, но как до этой 
проверки, так и после неё не всё можно 
было решить силами самой Книжной па-
латы. Куда большее зависело от поддерж-
ки и финансирования государством.

Была свёрнута и работа Терминологи-
ческой комиссии.

Во время Великой Отечественной 
войны многие направления деятельности 
Книжной палаты были приостановлены. 
В послевоенный период работы в области 
терминологии возобновил Научно-мето-
дический отдел Всесоюзной книжной па-
латы. «Это дало возможность дирекции 
Палаты с 1954 г. приступить к подготовке 
пособия “Толковый словарь русских тер-
минов по библиотечному делу и библио-
графии”. Предполагалось организовать 
авторский коллектив и выпустить словарь 
в 1957 г.» [2, c. 142]. Руководство Книж-
ной палаты обратилось к Е. И. Шамури-
ну с предложением возглавить этот кол-
лектив, стать главным редактором. Однако 
Е. И. Шамурин отклонил это предложение, 
и в 1958 г. 18-тысячным тиражом выходит 
одна из его последних работ «Словарь 
книговедческих терминов» — первое в на-
шей стране терминологическое пособие 
по книговедению в целом. Через 10 лет 
ещё один член Терминологической комис-
сии 1930-х гг. К. Р. Симон выпускает тер-
минологический словарь под названием 
«Библиография. Основные понятия и тер-
мины» (М., 1968).

Вернёмся к ещё благополучному 1936 г. 
В своем письме от 31 мая 1936 г. Л. Б. Хав-
кина обосновывает необходимость созда-
ния терминологической комиссии, кото-
рая поможет устранить «ненормальный 
порядок» и даже «большой хаос» в терми-

рий в этой области и попыток протаски-
вания их в нашей стране, вопросов обоб-
щения практики библиографии в узком 
смысле слова (каталогизация, аннота-
ции, рецензии и т. д.), борьбы за партий-
ность и большевистскую непримиримость 
во всей биб лиографической работе, «Со-
ветская биб лиография» занимается схола-
стикой и ненужными никому исторически-
ми экскурсами» [1, c. 15–16]. Журнал кри-
тикуется за выдвижение на первый план, 
например, следующих статей: «В. И. Ме-
жов как библиограф эпохи развития ка-
питализма в России», «О происхождении 
терминов “книга” и “письмо”», «Проблема 
книжного титула», «Сущность и значе-
ние документации», «О нашей библиогра-
фической терминологии». Проверяющие 
в частности пишут: «Уже вышеприведён-
ное перечисление “актуальных” статей по-
казывает полную оторванность сборника 
“Советская библиография” и его редакции 
от действительно актуальных и политиче-
ски важных вопросов советской библио-
графии. …Однако, более важным является 
не сама тематика, а содержание статей. 
…В статье Симона “О нашей библиографи-
ческой терминологии”… автор утверждает, 
что “ни для термина “журнала”, ни для тер-
мина “газета” в нашей литературе нет ис-
черпывающе полного, чёткого и точного 
определения. Вместо популяризации клас-
сических по этому вопросу определений 
Маркса и Ленина, автор занимается идеа-
листической схоластикой, высасывая “про-
блему” из пальца… Приведённые примеры 
из анализа статей и характера их тематики 
показывают, что с направлением, содержа-
нием и с большевистской бдительностью 
в “С. Б.” обстоит дело весьма неблагопо-
лучно”» [1, c. 16].

После снятия Н. В. Соловьёва в конце 
1937 г. была проведена полная инвентари-
зация Книжной палаты. Рассматривались 
мельчайшие детали её деятельности, под-
чёркивалось всё, что можно было отнести 
к вредительству, к антисоветской деятель-
ности. В ноябре-декабре 1937 г. каждый 
сектор, каждое подразделение отчитыва-
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варях П. Х. Кананова и М. И. Щелкунова 
есть термины «оглавление» и «супер-
экслиб рис»; в словарях Е. И. Шамурина, 
М. И. Щелкунова и в Англо-американ-
ской инструкции — термины «перепечат-
ка» и «фронтиспис»; в словаре Е. И. Ша-
мурина и Англо-американской инструк-
ции много совпадений, так как они прежде 
всего посвящены книгоописанию — «ав-
тор», «составитель», «аноним», «описание 
под заглавием», «заголовок описания», 
«сборник», «том», «серия», «иллюстрация», 
«выходные данные», «шмуцтитул», «ти-
тульный лист». Материал во всех слова-
рях располагается в алфавитном порядке.

Терминосистема — это некая словесная 
модель той области деятельности, которой 
она посвящена. Это отражение её основ-
ных понятий, процессов и результатов 
в определённый исторический период. 
Отечественное книжное дело имеет бога-
тейшую историю, и данный словарь — 
ещё одна характеристика его состояния 
в первые десятилетия советской власти. 
Анализируя эти словари, характеризую-
щие различные области книжного дела, 
можно увидеть термины, которые были 
приоритетными в тот период, рассматри-
вались в качестве синонимов, ушли из об-
ращения, перестали быть неиспользуе-
мыми в нашей стране. 

Практически все книговеды приводят 
определения области деятельности, кото-
рой посвящен тот или иной словарь, её на-
уке и существованию в виде различных 
профессий (библиотека, библиотековеде-
ние, библиотекарь — у Л. Б. Хавкиной; 
библиография, библиографическая работа, 
библиограф, библиогнозия, книговедение, 
библиофилия, библиомания, библиопсихо-
логия — у К. Р. Симона; каталогизатор, 
классификатор, редактор — у Е. И. Ша-
мурина; книгопечатание, издательство, 
книжный магазин, типография, корректор, 
издатель, типограф, книгопродавец, буки-
нист, библиопега, палеография — у М. И. Щел-
кунова). Из Англо-американской инструк-
ции также переведены термины «издатель», 
«редактор» и «типограф». Приведены в этих 

нологии, где присутствуют «неточность 
и неясность определений, разнообразие 
и сбивчивость». Фундаментальной осо-
бенностью библиографии, как составной 
части книжного дела, связывающей воеди-
но все его отрасли, является точность, ко-
торая, по мнению Л. Б. Хавкиной, на тот 
момент отсутствовала в её терминосисте-
ме. Автор письма считает, что уточнённая 
терминология, однозначно понимаемая 
как внутри СССР, так и за её пределами — 
это необходимый язык общения специали-
стов данной области деятельности, а также 
основа для полноценного развития биб-
лиографической науки. 

К письму прилагался разработанный 
Л. Б. Хавкиной «Проект определения тер-
минов», некий шаблон будущего терми-
нологического словаря, где на конкрет-
ных примерах предлагалось сопровождать 
каждый термин его сокращённым написа-
нием, собственно определением, синони-
мами и переводом на английский, немец-
кий и французский языки.

Вскоре члены комиссии приступили 
к составлению словарей, которые и были 
затем представлены в Книжную палату.

Эти шесть самостоятельных разде-
лов, шесть отдельных словарей в общей 
сложности содержат определения около 
1000 понятий и более 120 отсылок в виде 
самостоятельных рубрик. Словарь, состав-
ленный П. Х. Канановым, насчитывает 
191 термин и 10 отсылок в виде самостоя-
тельных рубрик; составленный К. Р. Симо-
ном — 78 терминов и 12 отсылок; Л. Б. Хав-
киной — 123 термина и 10 отсылок; 
Е. И. Шамуриным — 297 терминов и 66 от-
сылок; М. И. Щелкуновым — 211 терми-
нов и 19 отсылок; из Англо-американской 
инструкции приведено 54 термина и сде-
лано 4 отсылки. Всего таким образом — 
954 термина и 121 отсылка в виде самосто-
ятельной рубрики. 

Каждый из словарей посвящен опреде-
лённой области, определённому направле-
нию книжного дела, хотя повторы одних 
и тех же понятий (с разными их опреде-
лениями) встречаются. Например, в сло-
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посвящен терминам библиотечного дела 
с характеристикой различных видов биб-
лиотек, их структурных подразделений, 
основных библиотечных процессов (ком-
плектования и организации библиотеч-
ного фонда, его размещения и хранения, 
биб лиотечного обслуживания). Терми-
ны из Англо- американской инструкции 
1908 г. характеризуют различные виды 
изданий, профессии, связанные с книж-
ным делом, структурные части и элемен-
ты издания, библиографическое описание. 
Таким образом, эти шесть словарей тер-
минологически охватывают процессы 
от производства книги до её существова-
ния в библиотеке, рассматривают различ-
ные виды издательской продукции и ха-
рактеризуют профессии людей, связанных 
с их производством и бытованием. Их свод 
(около 1000 практически не повторяю-
щихся терминов) даёт ясное представле-
ние об используемых в то время терминах, 
о вкладываемом в них содержании (впро-
чем, оно вполне актуально и сегодня).

Любое издание серии «Московские 
книжники и книжное дело: по архивам 
Книжной палаты» сопровождается богатым 
иллюстративным материалом. Приведе-
ны фотографии авторов словарей, письмо 
Л. Б. Хавкиной с предложением об орга-
низации Терминологической комиссии 
при Книжной палате и страницы с опреде-
лениями из вошедших в конволют подго-
товленных словарей. Авторы-составите-
ли уверены, что эта книга будет полезна 
не только историкам нашей книжной куль-
туры, но и всем, кто интересуется более ши-
рокими проблемами гуманитарной тематики.

словарях и базовые для книговедения 
и книжного дела понятия, которые не-
изменно вызывают интерес и научные 
дискуссии. В словарях Е. И. Шамурина, 
М. И. Щелкунова и в Англо-американ-
ской инструкции присутствуют определе-
ния понятия «издание», в словаре П. Х. Ка-
нанова — понятий «книга» и «тип книги». 
Даны определения и таким понятиям 
как «документ», «листовка», «рукопись» 
у П. Х. Кананова, «брошюра», «периоди-
ка», «журнал», «газета», «продолжающие-
ся издания», «серия», «сериальное изда-
ние» у Е. И. Шамурина.

Словарь П. Х. Кананова посвящен 
прежде всего типологии непериодических 
и периодических изданий, а также их из-
дательскому и полиграфическому оформ-
лению. М. И. Щелкунов подготовил тер-
минологию полиграфического производ-
ства — охарактеризованы материалы, 
которые используются при изготовле-
нии книг, полиграфическое оборудование, 
виды шрифтов, способы печати, состав-
ные части издания и его структурные эле-
менты, процессы брошюровки и переплёт-
ного дела. Словарь, составленный К. Р. Си-
моном, посвящён библиографии, её видам 
и жанрам, разновидностям библиографи-
ческой записи и библиографического по-
собия. Работа Е. И. Шамурина имеет отно-
шение прежде всего к каталогизационной 
терминологии — видам библиографиче-
ского описания, его элементам и библио-
графическим знакам, структурным частям 
издания, являющимся основой для библио-
графического описания, процессу состав-
ления каталогов. Словарь Л. Б. Хавкиной 
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Готтфрид Кратц
(1947–2022)

29 октября 2022 г. скон-
чался многолетний член ред-
коллегии нашего журнала 
профессор Готтфрид Кратц. 
Имя и дела этого человека 

хорошо известны в книж-
ных кругах как Германии, так 
и России. 

Мы решили напечатать 
сразу два отклика на смерть 
Г. Кратца от людей, давно и хо-
рошо знавших его, причём 
с разных сторон деятельности 
этого учёного и преподавателя. 

После продолжительной 
болезни, многолетней муже-
ственной борьбы с ней, скон-
чался замечательный уче-
ный, прекрасный человек, 
наш дорогой друг Готтфрид 
Кратц.

Имя доктора, профессора 
Готтфрида Кратца хорошо 
было известно в библиотеч-
но-книжной среде Москвы 
и России. С нашей страной 
у него были давние связи. 
Еще совсем молодым челове-
ком в 1974–1975 гг. он про-
ходил стажировку в Москов-
ском государственном универ-
ситете для подготовки дис-
сертации. С тех пор изучение 
русско-немецких связей, пре-
жде всего в области книжного, 
издательского дела, а также 
судеб (часто трудных, тра-
гических) тех людей, кото-
рые были связаны с Россией 
и с Германией в различные 
непростые периоды истории 
этих стран, стало основным 
предметом его исследователь-
ской деятельности. 

Я познакомилась с докто-
ром Г. Кратцем в конце 1997 г. 
У меня сразу возникла мысль 
о том, что он мог бы быть 
очень интересен нашим сту-
дентам, да и преподавателям 
тоже, тем более, что доктор 
Г. Кратц прекрасно говорил 
по-русски и проблема языко-
вого барьера не стояла.

В ноябре 1998 г. я стала 
заведующей кафедрой биб-
лиотековедения МГУКИ и эта 
идея осуществилась: с 1999 г. 

С его помощью и немец-
кие ученые в эти годы охотно 
принимали участие в между-
народных мероприятиях, ко-
торые тогда проводила ка-
федра библиотековедения — 
«Международный семинар 
для преподавателей библио-
течных дисциплин» (2002 г.); 
Конференция АBDOC, впер-
вые за более чем тридцати-
летнюю история своего суще-
ствования проведенная в Мо-
скве (2003 г.), в которой уча-
ствовало более ста специа-
листов из практически всех 
стран Европы; и наконец, по-
следняя по времени, органи-
зуемая кафедрой библиотеко-
ведения уже под заведованием 
А. М. Мазурицкого, Междуна-
родная научная российско- 
немецко-американская конфе-
ренция «Библиотековедение 
в России и традиции Запада. 
1900–1930 гг.», куда приеха-
ли признанные специалисты 
в области книжного и биб-
лиотечного дела из Германии 
и Америки (2006 г.).

Многое удалось осущест-
вить. Кроме того, о чем было 
сказано выше, стоит сказать 
и о том, что один из ведущих 
немецких журналов — «Биб-
лиотек. Форшунг унд Праксис» 
(№ 1, 2006 г.) был полностью 
посвящен библиотечному делу 
России, авторами этого обшир-
ного обзора были преподава-
тели БИИн МГУКИ. 

доктор Г. Кратц стал работать 
на кафедре библиотековеде-
ния в качестве приглашенно-
го профессора в рамках Про-
граммы Долгосрочных доцен-
тур Немецкой службы ака-
демических обменов (ДААД). 
Все пять лет, до моего ухода 
из МГУКИ, мы теснейшим 
образом сотрудничали с про-
фессором Г. Кратцем, и могу 
сказать, что он сделал очень 
много для развития кафедры 
библиотековедения, а потом 
и для созданного нами в 2003 г. 
Библиотечно-информацион-
ного института (БИИн).

Доктор Г. Кратц способ-
ствовал налаживанию связей 
кафедры с немецкими колле-
гами: участие преподавателей 
кафедры в европейских про-
фессиональных ассоциациях 
АBDOC (Ассоциация библио-
тек и документальных цен-
тров по исследованию стран 
Восточной, Средне-Восточной 
и Юго-Восточной Европы) 
(Германия — Берлин, Киль; 
Чехия, Польша, Швейцария) 
и BOBCATS, участие в еже-
годной конференции биб-
лиотекарей Германии (2002 г., 
г. Аусбург), в Сессии ИФЛА 
в Берлине (2003 г.), стажи-
ровки на библиотечно-ин-
формационных факультетах 
университетов Штутгарта 
и Потсдама — это не полный 
список тех замечательных 
и профессионально важных 
для каждого преподавателя 
поездок, которые помог орга-
низовать доктор Г. Кратц. 
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лов Всесоюзной, а затем Рос-
сийской книжной палаты — 
«Библиография» (с 2015 г. — 
«Библиография и книговеде-
ние»), членом Бюро Секции кни-
ги Московского дома ученых 
РАН, членом редколлегии эн-
циклопедии «Немцы России», 
совместного издания МИД 

Доктор Г. Кратц прочно 
вошел в российское книжно- 
библиотечное сообщество. Он 
был признанным специалис-
том в области российско-не-
мецких книжных связей, являл-
ся членом редколлегии одного 
из наиболее уважаемых веду-
щих профессиональных журна-
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Сегодня, 29 октября 2022 г., 
после мучительной, изнури-
тельной и долгой болезни умер 
мой друг — выдающийся учё-
ный, мыслитель, доктор фило-
софии Готтфрид Кратц. Готт-
фрид родился 30 марта 1947 г. 
в Германии в городке Крам-
берг на Лане в семье пастора. 
Окончил Франкфуртский уни-
верситет им. Иоганна Вольф-
ганга Гёте. Учителем Готтфри-
да был профессор, директор 
Института славистики Франк-
фуртского университета Аль-
фред Раммельмейер.

Готтфрид Кратц всю свою 
жизнь посвятил славистике, 
русской культуре и истории. 
В 1972 г. Готтфрид защитил 
магистерскую диссертацию, по-
свящённую поэзии Владимира 
Тимофеевича Кириллова. 

В 1977 г. он защитил дис-
сертацию на степень докто-
ра философии, посвящённую 
литературному объединению 
«Кузница»: «Die Geschichte 
der Kuznica» («Die Geschichte 
der Kuznica. Materialien ...». 
Giessen, Schmitz 1999. VII, 
394 S. (Osteuropastudien der 

университета культуры и ис-
кусств (МГУКИ), получил 
звание «Почётный профессор 
МГУКИ». 

Готтфрид был удивитель-
ным, замечательным и очень 
добрым человеком. Он искрен-
не любил Россию, русскую 
культуру и книгу. Его любви 
и доброты будет очень не хва-
тать в нашем мире. 

Приношу свои соболезно-
вания жене, Нине Алексеев-
не, с которой он 49 лет делил 
радости и печали нашей жиз-
ни, детям Шарлотте, Антону, 
Артуру.

Готтфрид всегда будет с нами. 
Мы всегда будем помнить о нём. 

Всех желающих получить 
дополнительную информа-
цию адресую к своей публи-
кации об этой во многих от-
ношениях выдающейся лич-
ности: Попов А. В. Кратц Готт-
фрид, Федеративная респуб-
лика Германия // Исследова-
тели Русского зарубежья : 
Биобиблиографический сло-
варь. Выпуск 2. — Москва- 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 
С. 194–198. 

Hochschulen des Landes Hes-
sen. R. III / Frankfurter Abhan-
dlungen zur Slavistik. Bd 27).

Научные интересы Готт-
фрида были направлены, в пер-
вую очередь, на проблемы кни-
говедения, библиотековеде-
ния, издательского дела, исто-
рию русского зарубежья. Он 
является автором многочис-
ленных работ о культурных 
связях между Германией и Рос-
сией, прежде всего в книгоиз-
дательском мире. Им было 
опубликовано более 300 науч-
ных работ на разных языках 
и в самых разных изданиях. 

Несколько десятилетий 
своей научной деятельности 
Готтфрид отдал Вестфальско-
му университету в Мюнстере, 
где он был профессором, рефе-
рентом по славистике и глав-
ным научным сотрудником Уни-
верситетской библиотеки.

В рамках долгосрочной до-
центуры Немецкой службы ака-
демических обменов (DAAD) 
Готтфрид Кратц работал изб-
ранным профессором на кафе-
дре библиотековедения Мо-
сковского государственного 

Германии и Министерства эко-
номического развития РФ. 

Все, кто работал с Готт-
фридом Кратцем, кто знал 
его, будут хранить добрую па-
мять о нем, вспоминая его до-
броту, ум, порядочность, пре-
данность науке!

Светлая память!

Андрей Владимирович Попов
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, insatiable@fryazino.net

Andrey V. Popov
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, insatiable@fryazino.net
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 1 –
5 -6 )

Содержание журнала 
«Библиография и книговедение» 

за 2022 г. (№ 1–5-6)
ДОКУМЕНТЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ

1. О принятии закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об обязательном экземпляре документов”»

2 3

АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

2. Горбунов А. В. Детские предпочтения на фоне «Книжкиной недели» 3 25–30

3. Ногина Е. Б., Антипов К. В., Перова Г. В., Сухоруков К. М. 
Книгоиздание России в 2021 г.

1 3–31

4. Перова Г. В., Сухоруков К. М. Выпуск периодических изданий 
в России в 2021 г.

2 4–30

5. Перова Г. В., Сухоруков К. М. Статистика российского 
книгоиздания первой половины 2022 г.

4 3–32

6. Перова Г. В., Сухоруков К. М. Выпуск периодических изданий 
в России в первой половине 2022 г.

5–6 4–33

7. Порядина М. Е. Культурное многообразие в отечественном 
книгоиздании для детей и подростков. — Библиогр., 199 назв.

3 3–24

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ

8. Ильина И. И. Российская книжная палата: 105 лет государст-
венной библиографии

1 32–44

9. Ильина И. И., Сухоруков К. М. Ф. М. Достоевский в юбилейном 
году: по базам данных РКП

2 31–48

10. Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. «Информпечать», Книж-
ная палата и отечественное книжное дело. — Библиогр., 48 назв.

3 31–60

11. Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. Научно-библиогра-
фи ческий архив Российской книжной палаты как источниковая 
база для публикаций по истории отечественного книжного дела 
и культуры. — Библиогр., 16 назв.

5–6 91–107

12. Фурсенко Л. И., Ильина И. И., Сухоруков К. М. Российская 
книжная палата в печати (1992–2021). — Книжные издания, 83 назв.

4 33–41

13. Фурсенко Л. И., Ильина И. И., Сухоруков К. М. Российская 
книжная палата в печати (1992–2021) (окончание). — Публика ции 
и статьи в газетах, журналах, сборниках, справочных и энцикло-
педических изданиях; публикации и статьи в журнале Российской 
книжной палаты «Библиография» (до 2014 г.) и «Библиография 
и книговедение» (с 2015 г.).

5–6 34–90

ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ

14. Альшевская О. Н., Зорина С. Ю. Книготорговая инфраструктура 
в Сибири и на Дальнем Востоке в 2019–2021 гг. (по материалам проекта 
«Культурная карта России. Литература. Чтение»). — Библиогр., 20 назв.

5–6 108–118
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15. Бабичева М. Е. Персональная глава в популярных биобиб-
лиографических очерках. — Библиогр., 18 назв.

5–6 125–137

16. Калашникова Г. В. Методика оценки региональных потоков 
научных публикаций. — Библиогр., 11 назв.

1 65–69

17. Калинина Г. П. Вклад Российской книжной палаты в работу 
Межрегионального комитета по каталогизации. — Библиогр., 13 назв.

3 69–79

18. Майстрович Т. В. Расширение системы СИБИД: ГОСТ Р 
7.0.108–2022. — Библиогр., 8 назв.

4 51–60

19. Масловская Н. С. Организация библиографических служб 
в федеральных библиотеках. — Библиогр., 17 назв.

4 42–50

20. Мелентьева Ю. П. Русское чтение как часть национальной 
культуры. — Библиогр., 19 назв.

5–6 119–124

21. Порядина М. Е., Сухоруков К. М. Статистический учёт выпуска 
изданий: планы обновления

3 61–68

22. Решетникова О. В. Популярная (рекомендательная) библио-
графия в интернет-среде. — Библиогр., 21 назв.

1 57–64

23. Сафиуллина З. А. Генерирование социальной памяти в фокусе 
библиотечно-библиографической науки. — Библиогр., 13 назв.

1 70–77

24. Соколов С. В. Продвижение семинаров в библиотечной отрасли 
как методическая и научная проблема. — Библиогр., 15 назв.

2 77–84

25. Сухоруков К. М. Информационная культура, книговедение 
и современное книжное дело: взаимосвязи и трансформации

1 45–56

26. Теплицкая А. В. Библиографические ресурсы на порталах 
публичных библиотек России. — Библиогр., 9 назв.

3 80–87

27. Титунова И. Б. Представление информационных ресурсов 
по искусству в цифровой среде. — Библиогр., 26 назв.

2 55–65

28. Фирстова О. В. Модельные библиотеки: 20 лет на службе 
читателям. — Библиогр., 75 назв.

2 66–76

29. Ходанович М. А. Специфика представления проблематики 
междисциплинарных исследований в таблицах ББК для детских 
и школьных библиотек. — Библиогр., 9 назв.

5–6 138–143

30. Шабалина В. Я. Создание методической литературы 
для педагогов: некоторые подходы. — Библиогр., 17 назв.

2 49–54

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

31. Леонов В. П. Нейрокниговедение как междисциплинарное 
научное направление изучения книги и когнитивных процессов. — 
Библиогр., 18 назв.

1 89–93

32. Солоненко В. К. Ещё раз о понятии «книжная культура». — 
Библиогр., 11 назв.

2 126–128

33. Столяров Ю. Н. Библиотечное фондоведение и библиографо-
ведение: точки пересечения. — Библиогр., 34 назв.

2 111–125

34. Сухоруков К. М. Библиотеки и книжное дело в России: 
проблемы и перспективы взаимодействия. — Библиогр., 11 назв.

4 61–79

35. Сухоруков К. М. Российская печатная книга, книжная и биб-
лио графическая культура на современном этапе. — Библиогр.,  
25 назв.

2 85–110
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 1 –
5 -6 )

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

36. Суздальцева Т. Н. Подготовка указателя «История России 
и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917–1991» в РНБ. — 
Библиогр., 20 назв.

1 94–101

ТРИБУНА МОЛОДЫХ

37. Заднепрянная А. А. Феномен современного электронного 
самиздата: характеристика и тенденции. — Библиогр., 16 назв.

3 88–95

38. Касьянова Е. П. Авангардные и маргинальные формы 
современной книги. — Библиогр., 12 назв.

1 78–88

39. Лаут Н. А. Современная книга для детей как фактор инфор-
мационного воздействия. — Библиогр., 7 назв.

2 129–135

40. Чиж И. С. Первый руководитель издательства «Искусство» 
О. М. Бескин. — Библиогр., 11 назв.

4 80–87

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

41. Кузьмина Н. Г. Труды В. Е. Румянцева. — Библиогр., 13 назв. 2 136–141
42. Хисамутдинов А. А. Библиографические интересы В. К. Арсе-
ньева. — Библиогр., 19 назв.

3 96–102

43. Хомякова И. Г. Н. А. Рубакин и Русское библиографическое 
общество. — Библиогр., 27 назв.

5–6 144–157

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

44. Базанов П. Н. Русское издательство «Заря» в Канаде. — Биб-
лиогр., 10 назв.

1 102–113

45. Панченко А. М. Фонд личной библиотеки генерала А. Н. Куро-
паткина (на основе печатного каталога). — Библиогр., 7 назв.

5–6 167–182

46. Тимофеева Ю. В., Панченко А. М. Сибирские и дальневосточные 
издания в библиотеке Томского общественного собрания в начале 
ХХ в. — Библиогр., 38 назв. — Приложение: Сибирские и дальне-
восточные издания в фонде библиотеки Томского общественного 
собрания [Каталоги 1901, 1905, 1907, 1910, 1913 гг.]

4 88–109

47. Холодных Г. В. «Оглавление» трактата А. Байе «Авторы, 
замаскированные…» (1690 г.). — Библиогр., 17 назв.

5–6 158–166

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

48. Сафиуллина З. А. Прошлое в настоящем 5–6 183–188

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

49. Байтураев Т. Д. Региональные, страноведческие и краеведческие 
издания академика Э. В. Ртвеладзе и библиографирование этих 
изданий. — Библиогр., 4 назв.

5–6 206–213

50. Бонч-Бруевич С. В. История библиотечной политики : [Глаз-
ков М. Н. Отечественные массовые библиотеки как объект государ-
ственной политики (1945–1985 гг.) : учеб. пособие. — Москва : Моск. 
гос. ин-т культуры, 2021. — 109 с. — 100 экз.]

1 114–120
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51. Гольцова Н. В. Издательские практики представления научно-
популярной информации на сетевых медийных ресурсах. — Биб-
лиогр., 15 назв.

1 133–141

52. Гринченко Н. А. Сборник «Книжное дело в России в XIX — 
начале ХХ века»: продолжение следует

3 112–118

53. Ефимова Е. А. Издание о московской пионерии (в год 100-летия 
пионерской организации) : [Пионерский салют! Юбилейный 
сборник в честь 100-летия Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина и Московской городской пионерской органи за-
ции / под ред. Л. В. Кузнецовой; сост. Н. А. Александрова, Л. В. Куз не-
цова. — Москва : Б. и., 2022. — 524 с., илл. — 200 экз.]. — Библиогр.,  
5 назв.

5–6 194–196

54. Журбин А. А. Велимир Хлебников: от футуристической зауми 
к детям (к памятной дате) [Мамаев А. А. Образы зверей и растений 
в творчестве Велимира Хлебникова: наблюдения, заметки / Александр 
Мамаев. — Рязань : Литера М. — 2022. — 70 с.]. — Библиогр., 3 назв.

5–6 203–205

55. Клюев В. К. Научно-исследовательская работа библиотек: комп-
лексный взгляд : [Научные исследования в библиотеках: тема тика, 
организация, представление результатов : монография / Рос. гос. б-ка, 
Рос. нац. б-ка, Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; отв. ред. А. Ю. Сама-
рин. — Москва : Пашков дом, 2021]. — 324 с. — 500 экз.

1 130–132

56. Кузнецова Т. Я. Панорама эпохи больших перемен : [Шрайберг Я. Л. 
Мой друг Катя Гениева = My friend Katya Genieva : в 3 т. / Я. Л. Шрай-
берг ; Нац. библ. ассоц. «Б-ка будущего», Рос. гос. б-ка, Гос. публ. науч- 
техн. б-ка России. — Москва : Пашков дом, 2021. — 1000 экз. Т. 1. — 
542 с. : ил., цв. ил. Т. 2. — 528 с. : ил., цв. ил. Т. 3. — 624 с. : ил., цв. ил.]. — 
Библиогр., 8 назв.

1 121–129

57. Порядина М. Е. Даль не становится ближе : [Никитин Е. Н. 
Русский иностранец Владимир Даль / Евгений Никитин. — Нижний 
Новгород : ДЕКОМ, 2021. — 264 с. : ил. — (Имена). — 1000 экз.]

3 103–106

58. Старковская О. А. Многообразие современной кулинарной 
книги. — Библиогр., 44 назв.

1 142–152

59. Сухоруков К. М. 20 лет спустя : [Шрайберг Я. Л. 20 ежегодных 
докладов Международного форума «Крым»: сборник : в 2 т. — Москва : 
ГПНТБ России, 2022. Т. 1 : Ежегодные доклады 2001–2010 гг. — 360 с. : 
ил. Т. 2 : Ежегодные доклады 2011–2021 гг. — 556 с. : ил.]

5–6 189–193

60. Сухоруков К. М. Большой альбом о малой книжной Родине : 
[Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила 
Сеславинского : альбом-каталог. — Нижний Новгород : БегемотНН, 
2022. — 432 с., ил. — 500 экз.]

4 114–117

61. Сухоруков К. М. Избранное из неисчерпаемого мира книжной 
культуры : [Леонов В. П. Избранное / В. П. Леонов ; Библиотека 
РАН. — Санкт-Петербург : БАН, 2021. — 564 с. — 300 экз.]

3 107–111

62. Сухоруков К. М. Наука и библиотеки: новейший этап развития : 
[Научные исследования в библиотеках: тематика, организация, 
представление результатов : монография / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, 
Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; отв. ред. А. Ю. Самарин. — Москва : 
Пашков дом, 2021. — 324 с. — 500 экз.]

2 142–149
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63. Сухорукова Е. М., Сухоруков К. М. Почитайте чтение! : [Мелен-
тьева Ю. П. Общая теория чтения. Изд. 2-е, доп. — Москва : НИЦ 
«Наука» РАН, 2022. — 304 с., ил. — 500 экз.]

3 119–125

64. Фафурин Г. А. Сорок лет вместе с читателем. Рецензия на 5 вы-
пусков сборника «Книжное дело в России в XIX — начале XX века» : [сб. 
науч. тр. / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Российская 
национальная библиотека ; [сост. и науч. ред.: Н. Г. Патрушева (отв. 
ред.)]. Вып. 17–21. — Санкт-Петербург : Российская национальная 
библиотека, 2014–2022]. — Библиогр., 3 назв.

5–6 197–202

65. Фролов А. И. От первого лица. Рассказы книжного следопыта : 
[Люди и книги: библиофильские страницы. — Москва : Русскiй 
миръ, 2020. — 567 с., [11] л. цв. ил. : ил., портр., факс. — (Большая 
московская библиотека). — 500 экз.]

3 126–135

                            ВЫШЛИ В СВЕТ 1– 
5–6

ХРОНИКА

66. Бахтурина Т. А. Юбилейный Пленум Межрегионального коми-
тета по каталогизации России [Москва, 19 апреля 2022 г., к столетию 
комитета]

3 139–141

67. Бахтурина Т. А. Проект обновлённого Консолидированного 
издания Международного стандартного библиографического опи-
сания (ISBD). — Библиогр., 9 назв.

3 142–150

68. Добряк С. Н. Новости книжной культуры и политики 5–6 219–223
69. Карайченцева С. А., Сухорукова Е. М. Книжный «Словарь» 
на финише. — Библиогр., 2 назв.

5–6 226–232

70. Клюев В. К. Библиотека — 2030: от идеи к реализации 5–6 214–218
71. Клюев В. К. Чем занимались библиотековеды и чего достигли 
во второй пандемийный год [о деятельности членов Отделения биб-
лиотековедения Международной академии информатизации в 2021 г.]

4 134–140

72. Соколов С. В. Научные семинары по библиотековедению 
как фактор интеграции научного и образовательного пространства 
стран СНГ. — Библиогр., 5 назв.

4 118–123

73. Сухоруков К. М. Конференция «Книжная отрасль России 
в условиях турбулентности» [Москва, 12 апреля 2022 г.]

4 128–131

74. Сухоруков К. М. Конференция памяти Б. В. Ленского [13 апреля 
2022 г. в Московском торговом доме «Библио-Глобус»]

3 151–155

75. Сухоруков К. М. Отчёты международных систем стандартной 
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