
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского

Научная библиотека

Т Р У Д Ы  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

Выпуск П1

Б И Б Л И О Т Е К А
\С Г У /

1 9 6 4



Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского

Научная библиотека

Т Р У Д Ы  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

Выпуск П1

Б И Б Л И О Т Е К А
\С Г У /

1 9 6 4



Н аучная библиотека

■Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет имени Н. Г, Чернышевского

Т Р У Д Ы  
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

В ы пуск II I

И здательство С аратовского университета 
1 9 6 4



P Js Д a 
редактор), 
зова, И. И

< ц и о н я  а я к о л л е г и я :  В. А. Артисевич (отв,,
А. Н. Грозевская, Н. П. Никитина* Н. С. Расска 
Сердюк, А, Г. Смирнов, П, А. Супоницкая



А. Н. ГРОЗЕВСКАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Июньский (1963 г.) Пленум Ц ентрального Комитета 
КП СС, исходя из решений XXII съезда КПСС и принятой 
съездом П рограммы, поставил перед партией, всеми работни
ками идеологического фронта и советским народом большие и 
ответственные задачи по коммунистическому воспитанию со
ветских лю дей— строителей коммунизма.

В своем докладе на июньском П ленуме Л. Ф. Ильичев 
указал  на сложность и трудность идейно-воспитательной р а 
боты: «П артия рассм атривает воспитание нового человека 
как  самое трудное дело коммунистического преобразования...

Борьба за  коммунистическое воспитание лю дей— необходи
м ая составная часть нашего продвижения вперед. В идейно- 
воспитательной работе партия видит мощный ускоритель ком
мунистического переустройства м ира»1.

В решении этой ответственной задачи  коммунистического 
строительства важ ную  роль партия отводит культурно-про
светительным учреждениям, и в их числе библиотекам, обслу
живаю щ им 100 миллионов читателей. Я вляясь активными по
мощ никами партии в коммунистическом воспитании масс, 
библиотеки долж ны  содействовать развитию  науки, культуры 
и техники, воспитывать коммунистическую сознательность 
своих читателей.

В своей практической повседневной работе по удовлетво
рению разносторонних запросов советских читателей библио
теки всех видов, начиная от массовой сельской и кончая биб
лиотекой крупного научного учреждения, добились значитель
ных успехов. О днако на современном этапе развития совет
ского библиотечного' дела партия ставит более сложные з а 
дачи: путем изучения, обобщения и внедрения в практику пе
редового опыта, путем постановки и решения актуальны х тео
ретических проблем, выдвигаемых самой жизнью  и библио-

1 Л. Ф. И л ь и ч е в .  Очередные задачи идеологической работы пар
тии. М., Госполитиздат, 1963, стр. 27.



течной практикой, значительно повысить уровень библиотеч
ной работы.

В библиотековедческой литературе з а  последние годы не
однократно отмечалось значительное отставание научной биб
лиотековедческой и библиографической работы от практики 
библиотек, отсутствие долж ной организации этой работы и 
неудовлетворительная подготовка научных кадров— библио
тековедов и библиограф ов1.

Говорилось о необходимости значительного расш ирения 
научной библиотековедческой и библиографической работы на 
местах, о привлечении к ней молодежи, идущей на смену ста
рым кад р ам . *

Н аучные учреждения СССР, советская высш ая ш кола, в 
том числе и библиотечные вузы, имеют разносторонний опыт 
в воспитании и подготовке молодых научных кадров. Аспи
рантура очная и без отрыва от производства, работа научных 
студенческих обществ, привлечение молодежи к научно- 
исследовательской работе кафедр, публикация статей в науч
ной печати, участие в научных экспедициях, командировки в 
лаборатории, на заводы,, в исследовательские институты для 
разработки дипломных работ и проектов— вот далеко не пол
ный перечень видов и методов подготовки в нашей стране мо
лодых научных кадров.

Ш ирокое распространение в советских вузах получили так
ж е научные и научно-практические студенческие конферен
ции, на которых доклады ваю тся и обсуждаю тся результаты  
научной работы молодежи, причем лучшие доклады  публику
ются в студенческих научных сборниках. Помимо студенче
ских научных конференций внутри вуза, организую тся кон
ференции межвузовские, общегородские. Так, например, в С а
ратове в декабре 1962 года проведена первая городская кон
ференция молодых научных работников.

Советские институты культуры, привлекая молодежь 
к научной работе, такж е практикую т организацию  и проведе
ние студенческих научных конференций. В М осковском госу
дарственном институте культуры в мае 1963 года состоя
лась уж е 17-я студенческая конференция. Н а заседаниях ее 
одиннадцати секций заслуш ано 53 студенческих д оклад а2.

1 Ю. В. Г р и г о р ь е в. Обсуждение вопросов научной работы в обла
сти библиографии и библиотековедения. — Советская библиография, 1962, 
№ 4, стр. 10-1— 106; К. И. А б р а м о в. О состоянии и перспективах раз
вития библиотековедения. — Библиотеки СССР. Опыт работы, вып. 20. 
М., 1962, стр. 3— 17; Ю. В. Г р и г о р ь е в .  Советское библиотековедение 
на завершающем этапе культурной революции. — «Учейые записки», вып. 
9, 1962, стр. 3—24. (Моск. гос. библиотечный ин-т); Г. Ф о н  о т о  в. П ре
одолеть отставание (Заметки о научной работе по библиотековедению).— 
Библиотекарь, 1963, №  2, стр. 36—40.

2 Технические библиотеки СССР. Научно-технический сборник. Вып. 6 
(18). М., 1963, стр. 48.
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З а  1959— 1963 годы опубликовано четыре сборника студенче
ских работ.

Студенческие научные круж ки работаю т в Ленинградском 
государственном институте культуры. Ежегодно участни
ки круж ков доклады ваю т о проделанной работе на своих кон
ференциях, лучшие сообщения выносятся на городские и все
союзные смотры. В 1957—'1961 годах опубликовано четыре 
сборника студенческих работ.

В Харьковском государственном библиотечном институте 
студенческое научное общество правело в 1949 году свою пер
вую в послевоенный период студенческую научную конферен
цию, на которой было заслуш ано шесть докладов. В последу
ющие годы работа научного общ ества значительно расш ири
лась: на 9-й научной студенческой конференции прочитано 84 
доклада. И здавались сборники студенческих работ1. Студен
ты Харьковского библиотечного института участвовали в объ
единенных студенческих конференциях трех библиотечных 
институтов в Москве. Так, на третьей М осковской объединен
ной конференции в 1955 году харьковчане сделали 9 докладов.

В советских библиотеках научные и научно-практические 
конференции молодых специалистов-библиотекарей получили 
развитие как  один из методов профессиональной подготовки 
молодых научных кадров. Конференции .проходили в ряде 
университетских, публичных и технических библиотек. В Го
сударственной Публичной научно-технической библиотеке 
СССР 30 декабря 1951 года состоялась первая, организован
ная комитетом ВЛКСМ , научная конференция молодых спе
циалистов. Организаторы  конференции ставили перед собой 
задачу мобилизовать библиотечную молодежь на глубокое 
освоение своей профессии и повышение активности в иссле
довательской библиотековедческой и библиографической р а 
боте.

На конференции выступали методисты и библиографы 
Г П Н Т Б 2.

Постоянно практикует у себя конференции молодых спе
циалистов-библиотекарей Государственная публичная исто
рическая библиотека. П ервая научная конференция проведена 
здесь 18 ноября 1949 года3, в сентябре 1958 года состоялась 
8-я4.

Конференции молодых специалистов являю тся одним из

1 О. У. Е в с е е в ,  А. П. В и н о г р а д ов и О. А. М а й б о р о д  л. 
ГПдготовка культо-ceiTHix пращвнию в Х арьмвскому б1блштечному инсти
тут!. —• «Учеш записки», вып. III. Харьюв, 1957, стр. 3—51 (Харьтвекий 
Державний б1блютечний ш ститут).

2 Конференция молодых специалистов. — Технические библиотеки 
СССР. Опыт работы. Сборник 6. М., 1962, стр. 34—35.

3 Государственная публичная историческая библиотека. Сборник 
статей. Из опыта работы за 20 лет. М., 1958, стр. 238.

4 Т а м ж,е, стр. 242.
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видов подготовки высококвалифицированных библиотечных 
кадров такж е и в Ф ундаментальной библиотеке общественных 
наук Академии наук СССР. П роводятся они раз в год, на них 
заслуш иваю тся доклады  на актуальны е темы. К ак отмечает
Н. Д . Сулье, выступления с докладам и являю тся действенным 
средством повышения библиотечной квалификации. Д о кл ад 
чик творчески изучает проблему, предложенную  ему, зн ако
мится с материалом и оф ормляет его в виде доклада, ан али 
зируя в нем существующую практику и внося предлож ения 
по улучшению работы 1.

Конференции молодых библиотекарей неоднократно про
ходили в Научной библиотеке им. А. М. Горького М осковско
го государственного университета. Первым опытам организа
ции такой конференции была конференция молодых специа
листов в декабре 1955 года. Н а ней сделаны три доклада, по
свящ енные вопросам каталогизации и организации катал о 
гов2. Там ж е проведены конференции молодых библиотека
рей в ф еврале 1956 года3 и в мае 1960 года4. Н а конференции 
1960 года выступали с докладам и библиотекари, окончившие 
библиотечный институт. Основным вопросом был открытый 
доступ к фондам в советских и зарубеж ны х библиотеках.

В ноябре 1963 года Н аучная библиотека МГУ провела кон
ференцию молодых специалистов впервые совместно с Ф унда
ментальной библиотекой общественных наук Академии наук 
СССР. В программе было 10 докладов. У частниками являлись 
молодые специалисты Научной библиотеки МГУ и Ф БО Н . 
Тематика докладов сам ая разнообразная: обзоры архивных 
и рукописных фондов библиотеки МГУ; методика отраж ения 
различных материалов в предметном и систематическом к а 
талогах; вопросы, связанные с методикой составления биб
лиографических бюллетеней Ф БО Н ; принципы ком плектова
ния подсобных фондов открытого доступа.

Н аучная библиотека С аратовского государственного уни
верситета такж е имеет известный опыт организации научно- 
практических конференций молодых специалистов-библиоте- 
карей. Библиотека в течение многих лет ведет систематиче
скую работу по повышению идейно-политического уровня и 
профессиональной квалификации своих кадров. Р азработан а 
и применяется целая система мероприятий в этом направле-

1 Н. Д . С у л ь е .  Повышение квалификации работников Научной биб
лиотеки. (Из опыта Фундаментальной библиотеки общественных наук 
АН СССР).'—'Библиотеки СССР. Опыт работы. Вып. 14. М., I960, стр.
93— 104.

2 Опыт работы Научной библиотеки МГУ, №  2. М., 1956, стр. 83.
? Научная библиотека им. А. М. Горького. Опыт работы, №  4. М ., 

1957, стр. 10.
4 Научная библиотека им. А. М. Горького. Опыт работы, № 9, М., 

1960, стр. 101.
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■лии: технический минимум, библиотечные курсы, устные об" 
зоры  новых поступлений, библиотековедческие семинары, тео
ретические и научные конференции, учеба библиотекарей на 
рабочих местах в центральных библиотеках, индивидуаль
ные и групповые командировки библиотекарей для ознаком
ления с опытом работы других библиотек и т. д .1

Н аучная библиотека СГУ провела уж е 4 конференции мо
лоды х специалистов.

Наш им первым опытом была конференция молодых биб
лиотекарей, которая проходила 26—29 декабря 1953 года. 
Д окладчикам и  на ней были пять человек. Ученый секретарь 
библиотеки Л. В. Воронкова сделала доклад  на тему «Задачи 
библиотек в свете решений сентябрьского (1953 г.) П ленума 
Ц К  КПСС», старший библиотекарь В. В. Л арю ш кина— «Б иб
лиотечное дело в странах социализма», старший библиоте
к ар ь  А. Я. М онина— «Библиотеки капиталистических стран на 
служ бе реакции», старш ий библиотекарь М. Я. Гринштейн- 
Зай д м ан — «Работа :с читателями на абонементе Научной биб
лиотеки СГУ» и заведую щ ая учебной библиотекой естествен
ного профиля Н. П. Н икитина— «Учебные библиотеки и обслу
ж ивание студенчества».

К ак видно из приведенной тематики докладов, больш ая их 
часть  основывалась на изучении и использовании библиотеко
ведческой литературы ; в двух последних докладах, наряду с 
привлечением литературы, обобщ ался опыт работы  библиоте
ки СГУ.

В торая научно-практическая конференция молодых специ
алистов проведена в стенах нашей библиотеки 23—24 ноября 
1961 г. в связи с отмечавш имся в стране 250-летием со дня 

рож дения М. В. Ломоносова. Гениальному русскому учено
му посвящены были доклады  первого дня конференции: 
«Ж изнь и деятельность М. В. Ломоносова в советской науч
ной ’литературе»—доклад  главного библиограф а А. И. М ак- 
сюш киной; «П оэзия и филологические труды М. В. Ломоносо
ва»—д оклад  старшего библиотекаря Л. В. Симоновой, «П ер
вы е и редкие издания трудов М. В. Ломоносова в фондах отде
ла редкой книги Научной библиотеки СГУ»—доклад  старшего 
библиотекаря Ф. В. Гермашевой.

Кроме того, на конференции были сделаны доклады, в ко
торы х обобщ ался опыт работы нашей библиотеки: «Новые
методы массовой работы в студенческой аудитории» (гл ав 
ный библиограф Т. Н. Л ю тая), «Особенности работы с чита
телями на междубиблиотечном абонементе» (старший биб
лиограф  Т. Г. М ичурина), «К аталогизация иностранной лите

1 В. А. А р т и с е в и ч. Система повышения квалификации работников 
«узовских библиотек. — Библиотеки СССР. Опыт работы, вып. 14, М., 
1960, стр. 81—92; А. Г р о з е в с к а я .  Семинар работников научных биб

лиотек .—Библиотекарь, 1955, №  3, стр. 37—38.
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ратуры» (старший библиотекарь В. С. Гребенщ икова) и 
«М альцевская коллекция рукописей в фондах Научной биб
лиотеки СГУ» (старш ий библиотекарь Л . Д . И осипевко).

Третья научно-практическая конференция молодых биб- 
лиотекарей-специалистов состоялась у нас 17— 18 декабря 
1962 года. Все пять докладов сделаны н а основе изучения опы
та р аб о та  библиотеки СГУ, его анализа и сопоставления с 
опытом других советских библиотек: «П ропаганда художест
венной литературы  среди читателей-студентов» (старш ий 
библиотекарь В. А. Г ерасим ова), «Различны е виды докумен
тации выдачи на абонементе» (старш ий библиотекарь Н. М. 
Р у дако ва), «Рабочие картотеки отдела комплектования» 
(старш ий библиотекарь Н. И. К ар аваева -П о н ято ва), «И нф ор
мационная работа библиотеки, как  один из действенных ме
тодов пропаганды литературы» (старш ий библиограф Л. В. 
Г усева), «Перспективы улучшения состояния алфавитных к а 
талогов Научной библиотеки СГУ» (старш ий редактор Р. В. 
А нтоненко)1. 16— 17 декабря 1963 года .проведена 4-я конфе
ренция молодых библиотекарей. В ее программе 7 докладов, 
посвященных опыту библиотечной работы: «О бслуживание
студентов заочного и вечернего отделений в вузовской биб
лиотеке» (старш ий библиотекарь Н. Д . П рокопенко), «Исполь
зование библиографического аппарата библиотеки и иллю ст
ративных материалов в массовой работе» (старш ий библио
текарь А. Д . Ф омина), «Опыт массовой работы в библиотеке 
Саратовского сельскохозяйственного института» (старший 
библиотекарь библиотеки Саратовского сельскохозяйственно
го института Н. В. В арф олом еева), «О бслуживание читателей 
в условиях открытого доступа к фондам в студенческом чи
тальном зале» (старш ий библиотекарь Л . С. С пирина), «Си
стематический каталог Научной библиотеки СГУ, его состоя
ние и перспективы улучшения» (старш ий редактор В. А. М о
лостова), «Применение «Схемы индексов систематического 
каталога медицинской литературы» Республиканской библио
теки У ССР в библиотеке СМ И» (старш ий библиотекарь биб
лиотеки С аратовского медицинского института Р . Г. Ц апли
н а), «Принципы и методы работы над библиографическим 
указателем  «Л итературная ж изнь С аратова» (старш ий 
библиограф А. Я. И льина).

Положительным в организации таких конференций яв 
ляется участие в них сравнительно большого числа молодых 
способных работников из всех отделов нашей библиотеки. 
Д оклады  на четырех конференциях подготовили 22 молодых 
библиотечных работника СГУ, причем состав докладчиков на 
каж дой конференции полностью обновлялся. Слуш ателями на 
конференциях являю тся не только библиотекари СГУ, но и

1 О конференции см.: Советская библиография, 1963, № 1, стр. 1GOl



представители вузовских, массовых, технических и профсоюз
ных библиотек города, преподаватели культпросветш колы, ее 
студенты, читатели библиотеки. Н а заседаниях присутствуют 
обычно от 75 до 120 человек.

Выступающие работаю т над докладами самостоятельно. 
Помощ ь в подборе литературы  и необходимые консультации 
по содержанию  и плану доклада оказы ваю т им работники ме
тодического кабинета библиотековедения и старш ие товари
щи, в том числе заведую щ ие отделами, в которых работаю т 
докладчики. Подготовка докладов, безусловно, помогает про
фессиональному росту молодых работников. Она прививает 
им вкус к самостоятельному подбору, изучению и анализу 
библиотековедческой и библиографической литературы  п а  
определенной теме, осмыслению и критическому анализу сво
ей повседневной работы. В итоге изучения передового биб
лиотечного опыта докладчик обычно выдвигает предлож ения 
о возможности использования этого опыта в работе своего 
отдела и реализует их затем  под руководством заведую щ его.

К ак осущ ествляется нами выбор докладчиков для очеред
ной конференции? Обычно доклад  на конференции не яв 
ляется первым публичным выступлением молодого специали
ста. П еред этим он получает определенный опыт, готовя иг 
проводя устные библиографические обзоры для читателей, вы 
ступая на библиотековедческом семинаре с докладом, реф е
ратом или сообщением, систематически знаком ясь с библио
течной литературой. В большинстве докладчики—воспитанни
ки библиотечных институтов или лица, окончившие другие ву
зы, но обязательно прошедшие специальную подготовку или на 
библиотечных курсах в нашей библиотеке, или на работе в- 
одном из отделов. П рактика работы чащ е всего помогает фор
мированию интересов молодого специалиста и выбору темы 
доклада.

М ногие доклады  четырех конференций, проведенных в. 
нашей библиотеке, несомненно представляю т научно-практи
ческий интерес. Библиотека стремится сделать их достоянием 
библиотечной общественности и с этой целью печатает на ро
таторе или на ротапринте и рассы лает другим библиотекам1.

Подготовив и сделав доклад  на конференции, молодой 
специалист мож ет выступить и перед более широкой аудитори
ей. Так, библиограф Научной библиотеки СГУ Т. Н. Лю тая,, 
долож ивш ая о массовой работе на нашей второй конферен
ции молодых специалистов в ноябре 1961 года, успешно по

1 Опыт работы Научной библиотеки СГУ, №  8 (Доклады и сообщения^ 
на конференции молодых библиотечных работников в Научной библиотеке 
СГУ, посвященной 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, 23—24 
ноября 1961 г.) Саратов, 1962. 72 стр. Ротатор Н Б СГУ; М атериалы науч
ной конференции молодых специалистов Научной библиотеки СГУ. С ара
тов, 1963. 67 стр. Ротапринт Н>Б СГУ.
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вторила свой доклад  в 1962 году на «Ломоносовских чтениях» 
в Научной библиотеке МГУ.

П артия и правительство придаю т большое значение под
готовке молодых научных кадров всех специальностей. В по
становлении Ц К  КП СС и Совета М инистров ССС Р от 12 мая 
1962 года, №  441 «О мерах по дальнейш ему улучшению под
бора и .подготовки научных кадров» указано на необходи
мость широкого вовлечения молодежи в научную работу. М о
лодые научные кадры  играю т важную  роль в развитии науч
но-исследовательской работы  в области библиотековедения и 
библиографии, а организация научно-практических конферен
ций молодых библиотечных специалистов— один из уж е про
веренных практикой, хороших методов воспитания молодых 
исследователей—.библиотекарей и библиографов.

Р азум еется, формы и методы организации таких конфе
ренций нуж даю тся в дальнейш ем соверш енствовании. Н адо 
ш ире осущ ествлять координацию  библиотек в этой работе, по
лезно проводить городские и меж областные конференции мо
лодых библиотекарей.

Ж елательно, чтобы крупные библиотеки М осквы, Ленин
града и других городов проявили почин в организации все
союзных конференций или смотров научной работы молодых 
библиотечных специалистов по примеру общесоюзных студен
ческих конференций или приглаш али молодых библиотекарей 
с мест д ля  участия в своих конференциях.

П олезно было бы проводить конференции молодежи, по
свящ енные какой-либо одной общей актуальной библиотеко
ведческой теме.

Конференции молодых специалистов-библиотекарей — 
испытанная ш кола для молодежи, и организацию  их можно 
смело рекомендовать библиотекам. В аж но проводить конфе
ренции не эпизодически, а регулярно, из года в год. Это бу
дет ощутимый вклад  в наше общее большое дело подготовки 
молодых кадров д ля  советской библиотечной науки.



Ф.. В. ГЕРМАШЕВА

ИНКУНАБУЛЫ  
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ САРАТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки 
-СГУ имеется коллекция западноевропейской печати XV— 
XVII веков. Ч асть этой коллекции описана в 1947 году глав
ным библиотекарем Ю. А. К узнецовой1. В настоящий обзор 
включены книги XV века (инкунабулы ). Они имеют ряд  от
личий от последующих изданий, поэтому представляю т осо
бый интерес для изучения. Вместе с тем инкунабулы являю т
ся предметом научного исследования к а к  исторический перво
источник. Д анное сообщение публикуется в целях инф орм а
ции научной общественности, студентов и других читателей, 
а  такж е раскры тия содерж ания инкунабулов Научной биб
лиотеки СГУ.

В данное сообщение включено семь книг, в том числе две 
славянских. И нкунабулы  поступали в библиотеку в разное 
время в составе книжных коллекций И. Ш ляпкина и П. М аль
цева. В 1958 году отдел редких книг получил два инкунабула 
по обмену с Научной библиотекой Львовского государствен
ного университета. Четыре из семи описываемых изданий н а
печатаны в Германии, одно — в И талии и два ■— в Польше.

В настоящ ем сообщении инкунабулы расположены в ал 
фавитном порядке авторов или названий. Описание дается 
краткое, так  как все книги подробно описаны в общ ебиблио
графических справочниках по инкунабулам, на которые д а 
ются ссылки. К таким справочникам относятся следующие:

L. Н а  in . R epertorium  bibliographicum , in quo libri om nes 
ad  a rte  typograph ica inventa usque ad annum  M. D. typis 
expressi... recensentur. Vol. I, 1:—2; II, 1—2. S tu ttg a rtia e  et 
L utetiae P arisiorum . 1826— 1838. (сокр.— H );

1 Ю. А. К у з н е ц о в а .  Книги XVI века в Научной библиотеке при 
С ГУ . Труды Научной библиотеки при СГУ, вып. 1. Саратов, 1947, стр. 
3 7 —48.
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G e s a m t k a t a l o g  der W iegendrucke. Bd. I—V II, V III 
Lief. I. Leipzig, 1925— 1940 (сокр. — GW );

C a t a l o g u e  of books prin ted  in the XV—th century  now in 
the B ritish  M useum . P a r t  I—V III. London, 1908—il949 (сокр.^— 
BM C);

L. P  о 1 a i n. C ata logue des editions du XV-e siecle dans- 
les bibliotheques de Belgique. Т. 1—4, 1932 (сокр. — P ol.).

И. К a p а т a e в. Описание славяно-русский книг, напеча
танных кирилловскими буквами. То;м I: с 1491 по 1652 гг. 
Спб, 1883. (Сборник отделения русского язы ка и словесности 
имп. Академии наук, т. XXXIV, №  2) (сокр.— К арат).

При описании каж дого экзем пляра даю тся сведения об от
сутствующих листах, о наличии рукописных инициалов, ру
брик, о записях в книге, о переплете, источнике поступления в 
библиотеку, а такж е краткие сведения об авторе, его книге и 
инвентарный номер хранения экзем пляра в библиотеке. П ос
ле алфавитного списка инкунабулов прилагаю тся указатель  
печатников по городам и хронологический список выхода в 
свет изданий.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ИНКУНАБУЛОВ

1. Antoninus Florentinus (1389— 1459). Sum m a theologica.. 
P. 1—4. N iirnberg: A nton K oberger. 1477— 1479. 2°. P. 2: 
VI. Id. Okt. (10 октября) 1477. 322 Bl.

H 1242. GW 2186.
Нет первого чистого листа.
Инициалы, рубрики. Кожаный переплет XV века с тиснением. Экслиб

рис и печать Королевского университета во Львове.
Книга поступила в 1958 году из библиотеки Львовского государствен

ного университета.
Автор книги — флорентийский архиепископ, прославившийся своими; 

знаниями в гражданской и канонической юриспруденции, а такж е в цер
ковной истории.

Инв. №  605109.

2. Arnoldus'de Tongern (1468— 1540). Epitlomata sive re- 
p ara tio n es  logicae veteris et novae A risto telis. Koln: H einrich 
Q uentell, 5 Ju li, 1496. 4°. 320 Bl.

H 15669., GW 2514.
Заглавный инициал. Последующие инициалы не выполнены, оставле

ны пустые белые квадраты. Деревянный переплет XV века с широким 
тисненым кожаным корешком. Застеж ки медные. Рукописные пометки 
почерком XVI века. Переплетена вместе с Hund, M agnus. «Codicillum...»

Арнольд Лейденский •— профессор теологии в Кёльне. Данное произ
ведение является переложением логики Аристотеля, изложенной Альбер
том фон Болыптедтом (Альбертом Великим).

Bonaventura (1221 — 1274). C om m entarii in IV  libr. S e n -  
ten. tiarum  P etri Lom bardi. C m . P etru s  Lom bardus.
12
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3. Gesta Romanorum. S. 1. n. typ. [S trasbourg , Jean  Grii 
tiiinger], 1488, 18 cal. februarii (15 янв!аря). f .  110 Bl.

H 7745. Pol. 1651.
Нет листов 22, 43, 99— 110.
Красные и голубые инициалы, рубрики. На листах 15, 63, 93 рукопис

ные пометки почерком XVI века. Без переплета. Печать библиотеки! 
И. А. Шляпкина.

Книга поступила с собранием И. А. Ш ляпкина.
Автор книги точно не установлен.
Инв. №  294402.

4. Petrus Lombardus (конец XI в.— 1164). S en ten tiarum  
libri IV (Комментар. B onaventlura). [N tirem berg: A nton Ко-
berger, after 2 M ar. 1491]. f°. P  4. 270 BI.

H 3540; ВМС II, 433.
Заглавный многоцветный инициал с золотом и рисунком, красные и 

голубые инициалы, рубрики. Переплет XV века, кожаный с тиснением. 
Корешок переплета сделан в XIX веке. На листах 10, 91, 188, (188 об. за 
писи на полях почерком XVI века. Экслибрис и печать Королевского1 
университета во Львове.

Книга поступила из библиотеки Львовского государственного универ
ситета.

Петр Ломбардский •— богослов XII века. «Сентенции» являются 
главной его работой, послужившей образцом для Фомы Аквинского. 
Комментарий Бонавентуры (генерала ордена францисканцев) к сочинению 
Петра Ломбардского является важнейшим трудом в средневековом бого
словии.

Инв. №  605106.

5. Picus Ioannes, Mirandulanus (1463— 1494). O pera.
[Ed. Ioannes, F ranciscus Picus], B ologna: B enedictus H ectoris, 
20 M artii, 1496. f°. P. I. 176 p.

H. 12992. ВМС VI, 843.
Нет листов !75, 176.
Репрезентаты для заглавных инициалов Переплет XVI века. Печать 

библиотеки И. А Шляпкина.
Поступила книга с собранием И. А. Ш ляпкина.
Джованни Пико делла М ирандола—известный итальянский гуманист 

эпохи Возрождения. Его произведения печатались в Италии при его ж из
ни и были популярны. В данное сочинение включена биография автора, 
написанная его племянником.

Инв. №  294401.

6. Часословец. К раков: Ш вайпольт Феоль, 1491. 382 нену
мерованных листа. 4°

К арат. 2.
Нет листов: 1— 114, 315, 329—382.

Переплет папковый, кожаный с тиснением. На листах 274 об., 275 ру
кописная запись XVII века.

Поступила книга с собранием П. Мальцева.
Инв. № 852/стп,

Часословец. Краков: Ш вайпольт Феэль. 1491. 382 ненуме
рованных листа 4°.
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Petrus Lombardus. Sententiarnm  lihri IV. Nuremberg: Anton 
Koherger, 1491. Лист 2.
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Экземпляр с большим дефектом, имеется только 39 листов. Листы 
77— 116.

•Инв. №  851/стп.

7. Триодь Постная.'К раков: Ш вайпольт Феоль. 1491. 314 
ненумерованных листов. В лист.

К арат. 4.
Нет листов: 9, 71, 241, 261—266, 269—272, 286, 303, 302, 312—314. 
Переплет XVI века, кожаный с тиснением. Рукописные записи почерком ' 

XVII, XVI11, XIX веков. В начале книги на вплетенйых листах рукопис
ная запись на четырех листах, сделанная в 1855 году— «Сказание о сей 
книге». П ервая тетрадь книги подклеена и дописана от руки.

Книга поступила с собранием П. Мальцева.
Инв. №  1/стп.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕЧАТНИКОВ ПО ГОРОДАМ 

BOLOGNA 

Benedictus Hectoris

20. III. 1496—Picus Ioannes M iran d u lan u s. O pera.
KOLN 

Heinrich Quentell
5. V II. 1496.— A rnoldus de T ongern. E pitom ata sive re p a ra -  

tiones log icae veteris e t novae A risto telis.
NORNBERG

Anton Koberger
10.X. 1477 —A ntoninus F loren tinus. Sum m a theologica. P , 2.
2. III. 1491—P etru s  Lom bardus. S en ten tiarum  libri IV.

STRASSBURG 

Iohann Griininger 
15. I. 1488 — G esta rom anorum .

КРАКОВ 

Швайпольт Феоль
1491 —Часословец.
1491— Триодь постная.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

10. X. 1477 — A ntoninus F lo ren tinus. Sum m a theolo
gica. P. 2.
15. I. 1488— G esta rom anorum .
2. III. 1491— P etru s  L om bardus. S en ten tiarum  libri IV.

1491— Часословец.
1491— Триодь постная.

20. III. 1496-— Picus Iohannes M irandu lanus. O pera.
5.VII.1496—A rnoldus de Tongern. E p itom ata sive reparationes- 
log icae veteris  e t novae A risto telis.
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Часословец. Краков: Ш вайпольт Феоль. 1491. Лист 278 оо.
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Триодь постная. Краков: Ш вайпольт Феоль. 1491. Лист 181. об.



Л. Д. ИОСИПЕНКО

ПЕРВЫ Е ИЗДАНИЯ МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТИ В ФОНДАХ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

Вопрос о начале русского книгопечатания долгое время ос
тавался спорным в научной литературе. Точно датированный 
«Апостол» И вана Федорова (1 м арта 1564 года) считался пер
вой печатной московской книгой. Но в ряде крупных книго
хранилищ  нашей страны, в том числе и в Научной библиоте
ке СГУ, были обнаруж ены  так  назы ваемы е анонимные, или 
безвыходные издания (книги без указания места и времени 
напечатания). Н аучный анализ их показал, что они были на
печатаны в М оскве за  несколько лет до появления «Апосто
ла» И вана Ф едорова.*К настоящ ему времени выявлено семь 
таких изданий.

В Научной библиотеке СГУ представлены четыре из них: 
Евангелие узкош рифтное, Триодь постная, Евангелие средче- 
шрифтное (в двух экзем плярах) и П салты рь среднеш рифт- 
ная.

Книги эти сравнительно хорошо сохранились, и почти 
каж д ая  из них имеет различные владельческие надписи. Так, 
на листах среднешрифтного Евангелия можно прочитать о 
том, что оно принадлеж ало благовещ енскому попу Леонтию. 
Запись относится к 1 сентября 1561 года, что свидетельствует 
о появлении этой книги до первопечатного «Апостола» И вана 
Ф едорова.

Больш ой интерес представляет для исследователей и ред
чайш ая среднеш рифтная П салтырь. В настоящ ее время изве
стно всего лиш ь четыре экзем пляра этой книги. Один из них, 
неполный, находится в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Л енина, два других—в собрании Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. С алты кова-Щ едрина и чет
вертый экземпляр — в нашей библиотеке.

Обстоятельное описание хранящ имся в Научной библио-
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т ек е  СГУ анонимным изданиям дал  в свое время А. А. Г ерак
л и то в1.

Но с тех пор прошло около 40 лет. Труды С аратовского 
университета, где было опубликовано это описание, стали би
блиограф ической редкостью, а сведения о том, что описанные
A. А. Гераклитовы м издания хранятся в Н аучной библиотеке 

СГУ, взяты  некоторыми исследователями иод сомнение2.
Все это вы зы вает необходимость дать краткое описание 

безвыходным книгам, чтобы напомнить исследователям  о н а
личии в Научной библиотеке СГУ важ нейш их исторических 
источников для изучения первоначального периода русского 
книгопечатания.

В приведенном нами описании указы ваю тся инвентарные 
номера анонимных изданий, хранящ ихся в отделе редких и 
ценных книг Научной библиотеки СГУ, и ссылка на номера 

•описаний первопечатных книг в трудах И. К ар атаева3, и
B . У ндольского4 (сокр.— Кар., У зд .).

Евангелие узкошрифтное
‘(Инв. №  4; К ар. №  64; Унд. №  40)

П ереплет—доски в тисненой коже. Застеж ки  не Сохрани
лись. Всего печатных листов—322, оборотная сторона послед
него листа белая. Полный набор— 18 строк на странице. Стро
ки с правой стороны неровны, что указы вает на недостаточ
ный опыт в печатном деле. Экземпляр обрезан, и поэтому 
нельзя ничего сказать  о нумерации по листам  и о сигнатуре 
тетрадей.

П еред началом  каж дого евангелия помещены черные ини
циалы  и заставки, причем одна из них напечатана д важ ды — 
перед евангелием от М атфея и перед евангелием от Иоанна. 
В  конце книги перед «Соборникам 12-ти месяцев» оставлено 
место в три строки для заставки , но она отсутствует. Текст 
предисловий к евангелиям от М атфея; Луки и И оанна начи
н ается лом бардам и — инициалами простого рисунка, напе
чатанными киноварью .

1 А. А. Г е р а к л и т о в .  Д о питания про початок московського дру
жа рств а.—«Бгблюлопчш Bicri», 1925, ч. I—2, стр. 93—97.

Е г о  ж е . Три издания XVI в. без выходных листов из библиотеки Са
ратовского университета. В кн.: Учен. зап. Сарат. ун-та, т. 5, вып. 2,
1926, стр. 1—20.

2 См., напр.:. Е. Л . Н е м и р о в с к и й .  Возникновение книгопечатания 
в Москве. Иван Федоров. М., Изд. «Книга», 1964, стр. 196, 22! ;
В. И. Л у к ь я н е н к о .  Первопечатная московская Псалтырь в ГПБ в 
Ленинграде. В сб.: «Книга». Исследования и материалы, IX, М., Изд. «Кни
га», 1964, стр. 112.

3 И. К а р а т а е в .  Описание славяно-русских книг, напечатанных 
кирилловскими буквами. Т. 1. СПб, 1883, стр. 148, 151, 152 178.

4 В. М. У н д о л ь с к и й  Очерк славяно-русской библиографии. М., 
11871, стр. 8.
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В конце зач ал а  45 в евангелии от И оанна сбоку столбца 
имеется клеймо особой формы с изображ ением креста и ору
дий страстей, напечатанное киноварью. Н а листах 1—29 ско
рописью выцветш ая запись «...'пожаловал Государь, царь и 
великий князь М ихаил Федорович всея Русии в В яземском 
уезде (?) в село Горки в церковь Николы Чю дотворца лета 
7143-го году июня в 10 день. А подписал сию книгу приказу 
Больш ого дворца подьячий Любим Асмолов» (?)„

Триодь постная
(Инв. №  5; К ар. №  67; Унд. №  37)

Книга в старом дощ атом переплете, обтянутом тиснеиой 
кожей, с медными застеж ками. Экземпляр хорошей сохран
ности, разм ером  в лист, нумерация листов кирилловскими 
буквами, в два счета. Всего в книге 404 листа (386+ 18). У тра
чен 19 лист второй нумерации. П осле листа 319 до конца пер
вого счета опутан в десятках  типографский набор нумерации 
и исправлен от руки. С 13-й по 49-ю тетрадь первого счета 
внизу середины листов сигнатура тетрадей. Сигнатуры постав
лены от руки: 2-я тетрадь на л. 9, 3-я—« а  л. 17, 4-я—на л. 25, 
6-я—н а л. 41, 7-я—и а л. 49, 8-я — на л. 57, 9-я — на л. 65, 
11-я— на л. 81, 12-я—н а л. 89, 16-я— на л. 121.

Полный набор страницы —25 строк, шрифт изящный, мел
кий. Н а первом листе сверху—черная заставка. В язевы е н а д - 
писания, ломбарды, прописные литеры на полях напечатаны  
киноварью .

Н а 1— 4 листах имеется запись: «Лето 7150-го м арта в 13 
день продали сию книгу Треодь постную покровские соборя
не поп Стефанищ е д а  поп Д анилищ е д а  дьякон Филипище с  
соборяны» (далее ср езан о ).

Евангелие среднешрифтное

(Инв. №  1564; Кар. №  66; Унд. №  38)

Книга разм ером  в лист, в дощ атом переплете, обтянутом 
выцветшим сиреневым бархатом ; застеж ки оборваны, обрез; 
зеленый. Экземпляр хорошей сохранности. Н умерация стра
ниц и сигнатура тетрадей поставлена на середине с ош ибка
ми -*-через 6, 8, 1 0 -листов; пагинация в правом верхнем углу 
листа. Н умерация листов в два счета. Всего в книге 394 ли 
ста (10, 384). Полный набор— 1-8 строк на странице. Буквы  
прямые с легким наклоном вправо, оттиск чистый, набор 
строк не одинаков в длину.

В книге четыре черные заставки перед началом  евангелий^ 
в заставку евангелия от М атф ея вписана миниатю ра: изобра
ж ение' пишущего евангелиста. Заставки  перед евангелиям и 
от М арка и И оанна одинаковые. Четыре узенькие, одинако-
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вого рисунка, заставочки находятся перед оглавлениями 
евангелий. В конце книги перед «Соборником 12-ти месяцев» 
имеется заставка, отпечатанная черной краской. К аж дое из 
•евангелий начинается большой фигурной черной буквой и 
киноварной вязью. Буква «3» в нижнем своем загибе имеет 

киноварный орнамент. Киноварью выполнены пять лом бар
дов (В, И, Е, J1, Я ).

Клеймо зач ал а  45 евангелия от Иоанна отпечатано черной 
краской.

В предисловии евангелия от М атфея затаись по листам: «Се 
яз раб божей инок старец Варсунофей Замыцкой положил

Заставка из среднешрифтного Четвероевангелия перед 
евангелием от Марка

t
Заставка из среднешрифтного Четвероевангелия перед 

«Соборником» .

есми ,в дом живоначальные Троицы две книги Евангелье да 
Апостол обе книги печатные тетр на бумазе в Свиязском го
роде в монастыре в церковь ж ивоначальные Троицы у чюдо- 
творца у Сергея. И хто будет игумен в том монастыре и 
свящ енники и им тех книг не износиги из церкви никуде а по 
них пети. А старца Варсунофья на понахидах и на обедне по- 
минати (срезана строка—JI. И ) из церкви те книги или хит

рость которую учинят и им судитися (срезано полстроки:—
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Л . И.), и поминати Варсунофьеви родители Василия, иноку 
М аремьяну Евдокию, а о Варсунофеве сдравие за него бога 
молити, а бог пошлет В арсунофья по душу и В арсунофья по
минати».

Д ругих записей нет.

Евангелие среднешрифтное
(Инв. №  7; Кар. №  66; Унд. №  38)

П ереплет—доски, обтянутые малиновым бархатом ; з а 
стежки из желтой меди. Экземпляр хорошей сохранности. 
Утраченный первый лист подклеен и дописан от руки искус
ным полууставом, так  же, как  и лл. 190, 262. Н умерации тет
радей и листов нет. П еред началом каж дого евангелия и перед 
Соборником листы чистой бумаги.

Клеймо зач ал а  45 евангелия от И оанна отпечатано черной 
краской.

Самое ценное в этом экзем п л яр е— рукописные записи: 
«Л ета 7070-го месяца сентября 1 купил сие евангелие тетро 
благовещ еньской поп Леонтей Устинов сын устю жанин у  Стар
ца у М исаила у Сукина»; о принадлежности книги попу Л е 
онтию гласят и еще две записи: «Евангелие благовещ енского 
попа Л еонтия» (л. 12 и л. 294 об .), «Архимандрит Герман 
продал и руку приложил» (л. 339 об.).

Псалтырь ср^днешрифтная
(Инв. №  885; К ар. №  82)

П ереплет — доски в коричневой кож е с оборванными з а 
стеж ками. Э кземпляр дефектный. Больш инство листов т щ а
тельно подклеено, несколько целых листов дописано от руки, 
многие листы дописаны от руки по краям  и внизу. Всего 281 
лист.

Н умерация по листам  и сигнатура тетрадей отсутствует, 
возможно, в результате сильной срезки книги во время пере
плета ее. П осле вступительного текста помещена гравю ра, 
изображ аю щ ая царя Д авида, напечатана черной краской. 
П еред вязевы м надписаниеМ П салты ри имеется черная з а 
ставка. В книге встречаю тся еще две маленькие, отпечатан
ные черной краской заставочки лл. 210, 233 того ж е рисунка, 
как  в Евангелии среднеш рифтном.

В тексте встречаю тся инициалы, отпечатанные черной 
краской: «Б» (лл. 4, 134, 171, 201 об.), «В» (лл. 21, 67, 110), 
«Г» (лл. 53 об., 143 об.), «И» (лл. 11 об., 153), «К» (лл. 32 об., 
183 об .), «Н» (л. 98 об.), «П» (в двух вариантах: 1-й вари ан т 

'— лл. 78 об., 123 об.; 2-й вариант—л.. 211), «Р» (лл. 43 об., 
163) и «Т» (л. 88).

В П салты ри имеются ломбарды.
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Н а листе 232 об. запись: «Помяни господи старца Иону 
Помяни господи душ а усопших раб своих инока В ассиана 
иноку Евдокию, Иеремея, И вана убиенаго. Помяни господи 
душ а усопших раб своих... Еву, Фоку и М ихаила. Помилу».

В конце книги вставлен текст, написанный от руки: «Ведо
мо ж е буди сице да поеши канон сей за  душу умерш аго, сок
рушенным сердцем и со слезами».



САРАТОВ И САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  
НА СТРАНИЦАХ «КОЛОКОЛА»

I июля 1857 года «Вольная русская типография» А. И. 
Г ерцена выпустила 1-й номер «Колокола». Это издание было 
задум ано  как  небольш ая по объему газета, которая быстро 
отвечала бы на все злободневные вопросы и текущие события 
русской жизни. В условиях общественного подъема, который 
п ереж ивала Россия в связи с нарастанием революционной си
туации и усилением крестьянского движения, «Колокол» был 
д л я  широких слоев русского общ ества тем свободным, воль
ным словом, в котором оно давно нуж далось.

Основное направление, главная тема статей, корреспон
денций «Колокола» в годы перед реформой 1861 года— осво
бож дение крестьян от крепостной зависимости. «Колокол» си
стематически печатал материалы  о жестоком обращении по

м ещ иков с крестьянами, он был грозой для владельцев чело
веческих душ, засекавш их часто крестьян до смерти, сооб
щ ал с сочувствием о крестьянских волнениях.

Н аряду  с борьбой за освобождение крестьян, «Колокол» 
вы ступал за  демократизацию  всего государственного строя в 
России, против сам одерж авия, за  выборность государствен
ных органов, за  уничтожение полиции и III  отделения, за  от
мену телесных наказании, за  свободу слова, печати.

Беспощ адной критике на страницах «Колокола» подверга
лось и «секущее православие», представители духовенства 
всех  рангов, благословляю щ ие беззаконие и бесчинство.

«Колокол» в большом количестве получал материалы  из 
России. Корреспонденты, снабж авш ие Герцена местными м а
териалами, были и в С аратове и в С аратовской губернии.

В то время С аратов—довольно крупный город с населени
ем  в 100 тысяч человек. Выгодное расположение его на бере
гу Волги способствовало развитию  оживленной торговли со 
многими городами России- Почти вся торговля солью сосре
доточилась в руках саратовских купцов. Важной статьей на- 
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ж ивы  были огромные рыбные богатства, большие доходы д а 
вали многочисленные фруктовые сады, расположенные в ок
рестностях города и в губернии. П омещ ики наж ивались на 
торговле хлебом.

В С аратове было несколько десятков ф абрик и заводов: 
кирпичные, пивоваренные, салотопенные, мыловаренные, свеч
ные, винокуренные, прядильные, канатные, красильные, т а 
бачны е и др.

В 60-е годы в связи с подъемом общественной жизни Р ос
сии наблю даю тся некоторые прогрессивные веяния и в С ар а
тове. О днако С аратов по-прежнему оставался глушью и мес
том ссылки. Что касается Саратовской губернии, то она бы
л а  типичной дворянско-крепостнической губернией. Д ворянам  
принадлеж ало 52% земельной площ ади. Крестьяне подверга
лись не только жестокой эксплуатации, работая на помещ ика 
5 —6 дней в неделю, но и терпели всяческие издевательства со 
стороны своих господ и управляю щ их.

0  бедственном положении крестьян «Колокол» гневно пи
сал : «С аратовская, С имбирская и С ам арская губернии со
ставляю т почти сплошную вотчину Кочубеев, Щ ербатовых, 
Голицыных, Орловых, Храповицких. И ми этот благословен
ный край доведен до того, что мужик, сидя на черноземе, разо 
рен и обобран, как  белорусе, только еще не одичал, подобно 
белоруссу, и сохранил в душе довольно энергии на то, чтобы 
при первой оказии отомстить за  себя»1.

Корреспонденты сообщ али о нечеловеческом обращении 
помещиков с крестьянами, о продажности местных властей, о 
гонении на старообрядцев, о карательны х отрядах, расправ
лявш ихся с вышедшими из повиновения крестьянами, и о 
многом другом.

М атериалы  «Колокола», посвященные С аратову, различ
ны по объему: иногда это просто упоминание в связи с теми 
или иными вопросами, волновавшими всю страну, сообщение 
о  каком-либо вопиющем акте беззакония; в ряде случаев — 
отдельные заметки и статьи.

В статье О гарева «Правительственные распоряж ения» 
анализируется постановление относительно строительства ж е
лезны х дорог. С сы лаясь на выгодное местоположение С ара
това как торгового города, автор считает необходимым про
ведение железной дороги из М осквы в С аратов, из С аратова 
в Нижний Новгород. Строительство такой дороги, по мнению 
О гарева, облегчило бы снабжение столиц и средней полосы 
России продовольствием и оживило бы весь юго-восточный 
край.

1 «Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная рус
ск ая  типография. 1857— 1867. Лондон—Ж енева. Факсимильное издание- 
М., И зд. АН СССР, 1960— 196-3. Вып. IV, л. 103, стр. 868. Д алее обозна
чается: «Колокол». Вып.., л.., стр...
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Р яд  материалов посбящен крестьянскому вопросу в связи 
с предстоящ ей реформой. В губерниях были созданы кресть
янские комитеты для разработки  инструкций относительно 
устройства крестьян, выходящ их из крепостной зависимости. 
Комитеты эти работали плохо: «Н ижнегородское дворянство 
несмотря на то, что комитет сущ ествует с ранней весны, ни
чего не сделало,—(говорилось в статье «И з внутренности Р ос
сии»,— большинство проникнуто сознанием о необходимости 
вы работать такие начала, которые заставили бы крестьян ж а 
леть о теперешнем порядке. Такими ж е чувствами одуш евле
ны тамбовцы, саратовцы , в особенности пензенцы»1.

В листе 35 «Колокола» за  1859 год была опубликована 
инструкция, вы работанная на предварительны х совещ аниях 
дворян Петровского уезда. Согласно этой инструкции, кр е
стьяне, как  и всюду в России, выходили на волю обобранными 
и попадали в долголетнюю кабалу  к помещику, которому они 
долж ны  были выплачивать деньгами или работой. О днако 
наш елся помещик Заварицкий, которого и эта кабальн ая  
инструкция не устраивала, и он написал свое особое мнение, 
опубликованное в том ж е номере «Колокола». Заварицкий от
казал ся  от платы  за  землю, считая, что выгоднее иметь бес
платно рабочие руки, за  крестьянские усадьбы общество дол
жно вносить плату ежегодно к 1 января, безвозмездно и без
оговорочно д елать  прудку ,мельниц и д аж е вместе с ним пла
тить за  имение, которое залож ено в опекунский совет.

В 1858— 1859 годах в Саратовской губернии, такж е как и 
в других местах, получило распространение движение, извест
ное под названием «питейных бунтов». Ц арское правительств 
во отдавало на откуп торговлю солью, вином и др. Откупщ и
ки, наж ивая огромные деньги, вносили в казну определенную 
сумму. В 60-е годы бесчинства торговцев вином достигли пре
дела: вино, водку продавали по завыш енным в 2— 3 р аза  ценам, 
разбавляли  водой. Н аселение ненавидело откупщиков, и сти
хийно в ряде мест стали возникать «общ ества трезвости», 
вступая в которые, крестьяне и городские жители давали  
клятву не покупать вина у откупщиков. Откупщики забили 
тревогу, им это было невыгодно, невыгодно было и казне. 
М инистерства финансов и внутренних дел запретили созд а
вать «общ ества трезвости». В ряде городов возникаю т питей
ные бунты. Особенно сильный разм ах  это движение получи
ло в Вольском и Хвалынском уездах  С аратовской губернии. 
24—26 июля 1859 года в Вольском уезде было разбито 37 пич 
тейных домов, 4 ярмарочны х выставки, 3 подвала- В других 
уездах было разбито более 54 питейных домов. Эти бунты по
давлялись специальными карательны ми отрядами.

Герцен в сатирической статье «Смерть или косушку!» пи~

1 «Колокол». Вып. I, л. 25, стр. 208.
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сал: «П равда ли, что губернатор Д ан зас  (Тамбовский) вы
слал военную команду для усмирения непьющих? Бедное 
войско, бедные офицеры, мало было им защ ищ ать трон и 
алтарь, помещичьи розги и чиновничий разбой, пришлось еще 
защ ищ ать кабак  с его штофной и распивочной продажей». И 
далее: «П ока мы спраш ивали о военных действиях Д ан заса— 
еще сомневаясь в них—дош ла до нас другая весть о том, как 
генерал Ефимович в Пензе и С аратове усмирял штыками 
трезвость»1.

П оказы вая фальш ивость лозунга «свобода вероисповеда
ний», редакция «Колокола» приводит многочисленные факты 
преследования за веру. В статье «О казаках-некрасовцах» го
ворится о многолетних мы тарствах приверженцев старой ве
ры, которые после тяж елы х скитаний поселились в И ргизских 
монастырях. Но и здесь им не дали  покоя, монастыри были 
разорены , многие обитатели их погибли, другие, в том числе 
и 90-летние старики, сосланы в Закавказье .

В сноске к статье «И скопаемый епископ, допотопное п ра
вительство и обманутый народ» Герцен рассказы вает о том, 
как  в Хвалынском уезде поп и полицейский чиновник, сгово
рившись, ограбили старообрядческого свящ енника Андреева и 
отправили его в острог. Ж ена потерпевшего обратилась к С а
ратовскому протопопу, тот обругал ее, она написала письмо 
государю , но ответа не получила. «Он сам принадлежит к 
церкви исправника и попа»2,— зам ечает Герцен.

В статье «Современное положение России» О гарев пишет 
о мнимых реформах, проведенных в России. Вместо телесных 
наказаний применяется смертная казнь д аж е в неполитиче
ских преступлениях. «В С аратове расстрелян 10 августа со 
всей театральной, безобразной и бесчеловечной обстановкой, 
крестьянин С аратовского уезда, села Березовки, Алексей 
Хромов, за поджог дома своего отца... Ясно, что дело возник
ло из семейных причин, а между тем и тут смертная казнь»!®.

И з заметки «Рекрутский набор в России» мы узнаем о «не
которых особенностях и милых обычаях», имевших место в 
С аратовском рекрутском присутствии. Солдаты, стригущие и 
бреющие рекрутов, обирают их, наж ивая при этом целые со
стояния, и все это на глазах  начальства, которое смотрело на 
происходящее сквозь пальцы.

Значительная часть материалов представляет собой статьи 
и заметки о тяж елом положении крестьян в С аратовской гу
бернии, о жестоком обращении помещиков с крепостными.

В зам етке «П омещ ица, ненавидящ ая, и помещик, лю бя
щий своих рабов» сообщ аю тся факты бесчеловечного отноше

*. «Колокол». Вып. II, л. 52, стр. 430.
2 Т а м ж е . Вып. IV, л. 105, стр. 879.
3 Т а м  ж е .  Вып. VI, л; il71, стр. '1405.
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ния помещ ика Попова к своим крепостным. М олодой поме
щик, приезж ая в имение, каж ды й вечер приглаш ал крестьян
ских девушек, которые развлекали  его танцами и пением, к 
некоторым барин проявлял особую благосклонность. Встре
тив сопротивление одной из них, он подверг ослушницу за
ключению,  морил голодом, но покорности не добился. В кон
це концов Попов променял ее на часы своему приятелю. Н о
вый помещ ик сломил сопротивление несчастной жертвы. У 
нее родился ребенок, которого помещик приказал  отправить 
на воспитание в деревню. Ж алобы  и прошения не помогли, 
побег от помещ ика не удался, девуш ка оказалась  в остроге 
как  бунтовщица. О бращ ения к саратовском у губернатору и 
д аж е  к императрице не облегчили ее участи.

Не менее разительные факты изуверского обращ ения с 
крепостными сообщ аю тся в корреспонденции «М адам П олян
ск ая— саратовский Отелло». В заключении этой статьи автор 
гневно, восклицает: «Что за скоты, что за  дикие звери ж ивут 
в захолустьях святой Руси!»1.

О разнузданном  поведении управляю щ их имениями Вет- 
вицком и Вебере говорится в зам етках  «Еще раз о Ветвиц- 
ком» и «И стязания за барщину». Управляю щ ий Вебер на 
другой день после объявления манифеста потребовал кресть
ян на барщину, но те отказались ему повиноваться. И справ
ник донес губернатору о бунте, тот приехал на место, сопро
вож даемый флигель-адъю тантом, губернским предводителем 
и 2.500 солдатами. П осле жестокого наказания палками и 
розгами, от которых один сразу ж е умер, крестьян заставили 
работать на барина под конвоем вооруженных солдат. «К а
кова долж на быть картина сочетания плугов с ружьями, бое
выми патронами и ш тыками»2,— иронически заклю чает кор
респондент. \

В большой статье «Предсмертные злодейства помещ ичье
го права» подробно рассказы вается о том, как  граф  Кочу
бей решил отнять купленную крестьянами помещичью землю, 
за  которую они выплачивали деньги в течение долгих лет. 
Крестьяне стали отстаивать свое добро. Кочубей объявил это 
бунтом и вызвал войско. «Реки человеческой крови были про- 
литы»?, прежде чем крестьянам удалось доказать свое право 
на землю.

Отдельные материалы  о С аратове и Саратовской губернии 
показы вали, что С аратов— это не только место ссылки, но и 
родина опасных для сам одерж авия лиц. В «Колоколе» печа
тались материалы  о деле Н. Г. Чернышевского. Много места 
уделялось тем гонениям, которым подвергались родственники 
Д м итрия К аракозова после его покушения на царя.

* «Колокол». Вып. III, л. 68—69, стр. 581.
2 Т а м ж е . Вып. IV, л. 103, стр. 868.
3 Т а м ж е . Вып. IV, л. 101, стр. 849—850.
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М атериалы  о С аратове и Саратовской губернии представ
ляю т исключительный интерес для историков, краеведов и 
всех, кто интересуется прошлым нашего края. Подробное 
изучение и систематизация их, установление круга корреспон
дентов—дальнейш ая зад ач а  историков и краеведов.

Настоящ ий краткий обзор мы заканчиваем  выборкой всех 
саратовских материалов, роспись которых произведена по 
факсимильному изданию  «Колокола». П еред обозначением 
листа, даты  и страниц римской цифрой указы вается номер 
выпуска. Статьи размещ ены в порядке хронологической по
следовательности их публикации.

Огарев Н. П. Отчет г-на министра внутренних дел за  
1855 год. Вып. I, л. 1, 1. V II. 1857, стр. 6—8:

Саратовская губерния упоминается в связи с поджогами и подметны
ми письмами стр. 7.

Огарев Н. П. Правительственные распоряж ения с 1857 
года. Вып. I. л. 3, 1. IX. 1857, стр. 19—25.

О строительстве железной дороги Москва—Саратов, стр. 20.
Из внутренности России. Отрывки из письма. Вып. I, л. 

25, 1. X. 1858, стр. 208.
Упоминается саратовское дворянство в связи с подготовкой к отмене 

крепостного права.
Герцен А. И. Еще раз корнелевское... Вып. II, л. 32— 33, 

1. I. 1859, стр. 272.
Новороссийский генерал-губернатор Строганов о Саратове.
Инструкция Петровского уезда. Вьш. II, л. 35, 1, II. 1859, 

стр. 287.
Инструкция о порядке отмены крепостного права, выработанная 

дворянами Петровского уезда Саратовской губернии.
Заварицкий А. Н. Мнение Заварицкого. Вып. II, л. 35, 1. II. 

1859, стр. 287—288.
Оообое мнение помещика сел Крестовоздвиженского и Вырыпаево 

Петровского уезда к Положению о крестьянах, выходящих из крепоггной 
зависимости.

Герцен А. И. Смерть или косушку! Вып. II, л. 52, 15. IX.
1859, стр. 430.

Саратов упоминается в связи с усмирением питейных бунтов.
Огарев Н. П. Письмо и ответ. Вып. II, л. 57— 58, I. XII.. 

1859, стр. 470—478.
Саратовская губерния упоминается в связи с разоблачением ж уль

нических махинаций помещиков в статистических данных о составе насе
ления мужского пола, стр. 475.

Украйна. (Письмо к издателю  «К олокола»), Вып. III, 
л. 61, 15. 1. 1860, стр. 499—503.

О сосланном в Саратов Н. И. Костомарове, стр. 502.
Помещица, ненавидящ ая и помещик любящий своих р а 

бов. Вып. III, л. 63, 15. II. 1860, стр. 528—529.
О гнусных злоупотреблениях властью помещика с. Отрадное Ц ари

цынского уезда Попова и о покровительстве, оказываемом ему Саратов
ским губернатором Игнатьевым.
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Вешающий Муравьев. Письмо в редакцию  «Колокола». 
Вьип. III, л. 63, 15. II. 1860, стр. 529.

Саратовская губерния упоминается в связи с разоблачением злоупот
реблений властью царским министром Муравьевым.

Огарев Н. П. Комиссия для составления полож ения о 
крестьянах. Вып. III, л. 68, 69, 15. IV. 1860, стр. 569—576; вып. 
I l l  , л.  73—74, 15. VI. 1860, стр. 607—612.

Саратовская губерния упоминается в связи с разоблачением ложных; 
данных о крестьянских наделах, представленных помещиками, стр. 572— 
608.

Мадам Полянская—саратовский Отелло. Вып. I I I , л. 
68— 69, 15. IV. 1860, стр. 581.

И стязание солдатки Сумцовой помещицей с. Рыбинка Камышинского 
уезда Полянской.

По части помещичьего псолюбия. Вып. III, л . 73—74, 15. 
VI. 1860, стр. 621.

Ссылка в Сибирь человека, который, защ ищ ая свою 9-летнюю дочь, 
ударил коромыслом собаку помещика Сердобского уезда Федорова.

По части помещичьего благодуш ия. Вып. I I I , л. 73—74, 
15. VI. 1860, стр. 621. ,

Порка крестьян Сердобского уезда за бунт против чрезмерной бар
щины.

По части помещичьего благодуш ия и губернаторского без
душ ия. Вып. III , л. 73—74, 15. VI. 1860, стр. 621.

О порке крестьян Хвалынского уезда.
Помещик Протопопов. Вып. III., л. 73—74, 15. V I. I860, 

стр. 621—622.
Эксплуатация помещиком Кузнецкого уезда оброчных мужиков.
Еще раз о Ветвицком. Вып. III , л. 80, 1. IX. 1860, стр. 671.
Об управляющем имениями помещика Аткарекого уезда Кочубея, ко

торый своими истязаниями довел крестьянина до самоубийства.
Положение евреев в России. Вып. III, л. 85, 15.XI. 1860, 

стр. 706— 760.
Саратовская губерния упоминается как территория, куда отправлялись 

дети евреев, насильственно отобранные у родителей, стр. 707.
Огарев Н. П. По поводу проекта положения о присяжных 

поверенных. Вып. IV, л. 98—99, 15. V. 1861, стр. 823—829.
О медленном заселении Заволж ья, стр. 827.
Предсмертные злодейства помещичьего права. I. Ш ирокин- 

ское дело и граф  С. Кочубей. Вып. IV, л. 101, 15. VI. 1861, 
стр. 849—851.

О присвоении графом Кочубеем земли крестьян села Широкое Сердоб
ского уезда Саратовской губернии, стр. 849—850.

Герцен А. И. Гурко не А праксин. Вып. IV, л. 101, 15. VI. 
1861 , стр. 852.

0  пребывании флигель-адъютанта Гурко в уездах Саратовской губер
нии для разъяснения нового Положения об отношениях с помещиками.

Должность мировых посредников... Вып. IV, л. 103, 15.
V III. 1861, стр. 868.

Саратовская губерния упоминается как вотчина Кочубеев, Галици
ных, Щербатовых.

Истязания за  барщину. Вып. IV, л. 103, 15. V III. 1861, 
стр. 868.
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Н аказание крестьян с. Рудня Камышинского уезда Саратовской 
губернии.

Огарев Н. П. Разбор  нового крепостного права, обнародо
ванного 19 ф евраля 1861 года в П олож ениях о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. Вып. IV, л. 104, 1.
V III. 1861, стр. 869—874.

Упоминается Саратовский уезд в связи с грабительским характером 
«Положения о крестьянах», стр. 870.

Герцен А. И. И скопаемый епископ, допотопное правитель
ство и обманутый народ. Вып. IV, л. 105, 15. V III. 1861,
стр. 877— 879.

Приводится рассказ о том, как полицейский, поп и 'исправник ограби
ли хвалынского старообрядца Андреева и затем посадили его в острог, 
стр. 879.

Полный надел землею. Вып. IV, л. 110, 1, XI. 1861, стр. 
917—918.

О всемилостивейше»! пожаловании царским чиновникам в вечное и 
потомственное владение земель в бывшем Николаевском уезде Самарской 
губернии, стр. 908.

Герцен А. И. Гонение на крымских татар . Вып. IV, л. 117, 
22. XII. 1861, стр. 973—975.

Саратовская губерния упоминается как место ссылки крымских т а 
тар, стр. 975.

Гончаров О. С. О казаках-некрасовцах. Вып. V, л. 124, 
1. III. 1862, стр. 1030— 1031.

О разорении иргизских монастырей, стр. 1031.
Движение земного ш ара и движение канцелярское во 2-й 

артиллерийской дивизии. В назидание М ихаилу Н иколаеви
чу. Вып. V, л. 129, 15. IV. 1862, стр. 1076.

О ссылке в Саратовскую губернию трех офицеров за  связь с редак
цией «Колокола».

От гражданских чиновников. В редакцию  «Колокола». 
Выи. V, л, 131, 1. V. 1862, стр. 1088— 1089.

Упоминание о Саратовской губернии, располагающей несметным ко
личеством плодородных земель, стр. 1089.

К истории М инистерства государственных имуществ. Вып. 
V, л. 144, 8. IX. 1862, стр. 1192— 1195.

О выделении в Саратовской губернии лесных угодий в общественное 
пользование государственных крестьян, стр. 1193.

Герцен А. И. Концы и начала. Письмо седьмое. Вып. VI, 
л .  154, 15. I. 1863, стр. 1278— 1280.

Упоминание о Саратовской губернии, стр. 1280.
Рекрутский набор в России. Вып. VI, л. 157, 1. III. 1863, 

стр. 1308.
О грабеж е рекрутов в Саратовском рекрутском присутствии.
Герцен А. И. Волжский манифест и Россия в осадном по

ложении. Вып. VI. л. 166, 20. VI. 1863, стр. 1372.
О распространении лжеманифеста в деревнях, расположенных по бе

регам Волги.
Огарев Н. П. Современное положение в России. Вып. VI, 

.л . 171, 1. X. 1863, стр. *1405— 1406.
О расстреле в Саратове крестьянина с. Березовки Саратовского уезда 

Алексея Хромова за поджог дома своего отца, стр. 1405,
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Герцен А. И. П исьма к будущ ему другу. Письмо третье. 
Вып. V II, л. 184, 1. V. 1864, стр. 1513— 1516.

Саратов упоминается как город «торговый и плебейский», стр. 1515.
Утин Н. И. Н иколай Гаврилович Чернышевский. Вып. V II, 

л. 189, 15. IX. 1864, стр. 1549— 1550; л. 190, 15. X. 1864, стр.
1558— 1561.

Саратов упоминается как родина Н. Г. Чернышевского, стр. 1558.
Дело Н. Г. Чернышевского. Вып. V III, л. 193, 1. I. 1865, 

стр. 1581— 1585.
О Саратове, стр. 1581, 1585.
Дело И. Андрущенко. Вып. IX, л. 213, 1. II; 1866; 

стр. 1543— 1748.
Саратовская губерния упоминается в показаниях одного из привле

ченных по делу «Земли и воли», стр. 1747.
Герцен А. И. Уничтожение, гонение, срытие с лица земли, 

приравнивание к нулю К аракозовы х. Вып. IX, л. 221, 1. V L  
1866, стр. 1811.

Об адресе государю по случаю покушения 4 апреля от уездных пред
водителей Саратовской губернии.

Герцен А. И. А они все ищут заговора! Вып. IX, л. 221,.
1. V I. 1866, стр. 1812.

О полицейском преследовании родственников Каракозова в Сердобске.
Покровительство С аратовского начальства откупным про

делкам . Вып. X. «Под суд», №  8, 1. XI. 1860, стр. 73— 76.
О питейных бунтах в Балакове, Вольске и в селах Вольского уезда,

Огарев Н. П. Гонение за  веру. Вып. X. «Общее вече», №  3,
1. IX. 1862, стр. 17—22.

О преследовании старообрядцев в Вольске.
Огарев Н. П. Письмо к иноку. Вып. X., «Общее вече»;. 

№  22, 1. XI. 1863, стр. 102— 104.
У/поминается с. Березовка Саратовского уезда.



Н. П. НИКИТИНА

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ и  РАЗВИТИЯ СЕТИ
БИБЛИОТЕК В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕН И И

Д л я  организации библиотечного обслуж ивания в высшей 
школе характерно наличие сети библиотек в каж дом  учебном, 
заведении. В озглавляет эту сеть ф ундаментальная библиоте
ка. Она может назы ваться главной, основной, центральной. 
Некоторым фундаментальным библиотекам высших учебных 
заведений присвоен титул научных.

Н аряду с фундаментальной, в качестве ее ф илиала, в со
ставе сети библиотек имеется (одна или несколько) библио
тека учебных пособий, чащ е назы ваем ая учебной. П роблем 
ные лаборатории, кабинеты каф едр, особенно . гуманитарны х, 
научно-исследовательские институты, входящ ие в состав учеб
ного заведения, нередко располагаю т значительными книжны
ми фондами и д аж е  библиотеками отраслевого характера. 
Обычно они не имеют штатной единицы библиотекаря, его> 
обязанности выполняют по поручению руководителя кафедры  
ассистенты, младш ие научные сотрудники, лаборанты .

В настоящ ее время библиотеки высшей школы стремятся 
к централизации комплектования, обработки, каталогизации 
фондов всей сети библиотек одного вуза, а не только осущ е
ствляю т руководство и контроль за их работой, как  это пре
дусматривает «Типовое положение о библиотеке высшего 
учебного заведения», утвержденное 17 апреля 1962 года. О д
нако централизация руководства, фондов проводится с т р у - 
дом. Руководители научно-исследовательских учреждений 
вуза, каф едр и ф акультетов, особенно гуманитарных, не видят 
необходимости в такой организации библиотек, считают это 
вмеш ательством в дела, подлеж ащ ие их компетенции. Т акое 
положение имеет свою историю и не только в советских биб
лиотеках, но и в  дореволюционных вузах.

Состояние сети библиотек в вузе, организация обслуж ива
ния читателей, справочно-библиографическая работа, взаим о
отношения библиотек сети с фундаментальной и многие дру-
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т и е  вопросы освещ ались в трудах советских и зарубеж ны х 
авторов1. Не претендуя на всестороннее раскры тие этой про
блемы, мы хотели бы осветить следующие вопросы: как  воз
никла сеть библиотек в высшем учебном заведении, какие 
причины вы звали 'появление отдельных ее звеньев, какие 
функции выполняли фундаментальные, студенческие (учеб
ны е), кабинетские и другие библиотеки с момента их созда
ния в библиотека^ высшей школы России до 1917 года.

Библиотеки в первых высших учебных заведениях 
России и обслуживание в них читателей

И стория библиотек высшей школы тесно переплетается с 
.историей развития отдельных учебных заведений. О рганиза
ция работы вузовских библиотек с первых ш агов их деятель
ности всегда зависела от структуры вуза, от численного и со
циального состава учащ ихся. С одерж ание фондов библиотек 
высшего учебного заведения определялось профилем его к а 
федр и факультетов. Сеть библиотек одного вуза  склады ва
лась  постепенно. Первыми библиотеками в сети вузов яв л я 
лись фундаментальные. П ринято считать первой библиотекой 
при специальном учебном заведении Библиотеку Киево-Моги- 
лянской академии, основанную в 30-х годах XVII столетия. 
Сколько-нибудь достоверных данных о ней установить не у д а 
лось, но очевидно, что в Академии была одна библиотека, 
которая обслуж ивала учителей и учащ ихся, так  ж е как  биб
лиотека С лавяно-греко-латинской академии в М оскве, осно
ван ная позднее, в 1686 году. (Д о организации библиотеки при 
С лавяно-греко-латинской академии ее учащ иеся и преподава
тели пользовались царской библиотекой).

Первые научные библиотеки России служили учебным 
нуж дам. Известно, например, что первая библиотека ино
странной литературы — библиотека Посольского п риказа— по
м огала в подготовке переводчиков (толмачей, как  их тогда 
назы вали).

Б ы ла доступна учителям и ученикам первая медицинская 
библиотека России— библиотека А птекарского приказа, при 
котором была специальная ш кола д ля  подготовки «аптака-

1 В. Е,  В а с и л ь ч е н к о .  Очерк истории библиотечного дела в России 
XI—X V III века. М., Госкультпросветиздат, 1948, 157 стр.: К. И. А б р а 
м о в  и В.  Е. В а с и л ь ч е н к о ,  История библиотечного дела в СССР (до 
1917 года). М., «Советская Россия», 1959. 199 стр.; Т. П. П ы ш н о  в а. К 
вопросу о структуре университетских библиотек.—Опыт работы Научной 
библиотеки МГУ. М., Изд. Моск. ун-та. 1962, III, стр. 37—54; Х а в ь е р  
Л а с с о  д е л а  В е г а .  Фундаментальная университетская библиотека и 
библиотеки факультетов.— Бюллетень Ю НЕСКО для библиотек, т. XV, 
№  4, 1961, стр. 210—2|16. (В статье приведена библиография иностранной 
литературы по этому вопросу, включающая 15 названий) и др.
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рей и лекарей». И преподаватели, и учащ иеся пользовались 
одной библиотекой, из которой они могли получить и ино
странную медицинскую литературу и рукописные русские 
«Травники», «Лечебники», предлагавш ие вниманию читате
лей интересные собрания рецептов народной медицины.

Н астоящ ей высшей школы в  России не было вплоть до 
X V III века, хотя еще Борис Годунов вы сказал мысль об уч
реждении университета.

Коренные преобразования России в первой четверти X V III 
столетия, связанны е с именем П етра I, плодотворно сказались 
на развитии высшего образования и специальных библиотек. 
Насущ ные потребности государственного управления, про
мышленности, а.рмии и флота, торговли можно было удовле
творить, только приступив к подготовке отечественных спе
циалистов самого различного профиля. В это время и начина
ют создаваться библиотеки при новых специальных учебных 
заведениях.

В 1701 году откры лась ш кола математических и навигац- 
ких наук, в 1706 году— медицинская ш кола, в 1712—инж енер
н ая  ш кола, в 17Э1— Сухопутный шляхетский корпус, в 1725 го
ду А кадемия и университет при ней, в 1755—М орская акад е
мия в Петербурге. Создаю тся артиллерийские и горные 
школы.

Д еятели петровской эпохи понимали значение книги и 
библиотеки в подготовке специалистов. Один из интересных 
документов того времени «Регламент, или устав духовной 
коллегии» свидетельствует об этом. Автором его был видный 
деятель и соратник П етра I Феофан Прокопович. Д уховная 
коллегия, для которой был составлен устав, ведала делами 
русской церкви; в ее ведении находились такж е учебные за в е 
дения—«домы училищные».

Устав регламентировал деятельность коллегии, «училищ
ных классов», определял организацию , структуру подведом
ственных учреждений, содерж ал методические советы учите
лям  и учащ имся, вклю чал указания о том, каковы долж ны 
быть книги для народа (речь ш ла о религиозных книгах, так  
как  коллегия ведала и «церковными проповедниками»).

Высоко оценил автор «Регламента» роль библиотеки в 
учебном заведении и дал рекомендации по организации об
служивания читателей, а такж е некоторые советы, как  читать 
книги. «При ш колах надлеж ит быть библиотеке довольной. 
Ибо без библиотеки, как  без души, Академия. А довольную 
библиотеку можно купить за  две тысячи рублей»1. Если учесть 
стоимость книг, состояние книжного рынка того времени, то 
вполне понятно, что фонд библиотеки, на который затратили 
бы две тысячи рублей, мог быть действительно хорошим.

1 Регламент, или устав духовной коллегии. 1726, стр. 26
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В «Регламенте» сформулированы первы е правила  п о льзо 
вания библиотекой учебного заведения, которые, несомненно, 
оказали  влияние в дальнейш ем на организацию  работы и пра
вила пользования библиотеками высшей школы России. Так, 
например, более привилегированное полож ение в пользовании 
библиотекой получили учителя: «Библиотека учителям по все 
дни и часы ко употреблению невозбранна». Но, видимо, в то 
время была необходимость сделать одну оговорку: «...только 
бы книг по келлиям не разбирали , но чли бы оныя в самой 
библиотечной конторе». По «Регламенту» в учебном завед е
нии предполагалась одна библиотека для  учителей и для уча
щихся. Д л я  учеников были некоторые ограничения. Они мог
ли посещ ать библиотеку в опециально назначенные дни и ча
сы, в которые библиотека была открыта и для любителей чте
ния. Посещение библиотеки для учеников было обязательны м 
и вклю чалось в процесс обучения. «И ходили бы в библиотеку, 
которые язы к умеют в особенные дни и по долж енству, а в 
иные дни за  охоту и в урочное время. С праш ивал бы всякого 
свой учитель, которого он автора чтет, и что прочел, и что 
списал; а если чего неразумел, то б ему объяснил учитель»,— 
говорилось в «Регламенте». Заверш ены  эти советы утверж де
нием воспитательных функций книги и чтения: «Сие вельми 
полезно и скоро человека аки претворяет в иного, хотя бы 
преж де грубых был обы чаев»1. Петр I одобрил и 21 ян варя 
1721 года подписал этот важны й документ, отразивш ий и его 
взгляды  на библиотеки, книги и чтение.

С именем П етра I связана и попытка организации перво
го академического университета в России. В ыдвигая идею соз
дания Академии наук, Петр I и его помощники намечали от
крытие сразу трех учреждений, являю щ ихся тремя ступенями 
подготовки научных кадров: гимназии, университета, акад е
мии. Д л я  них предусм атривалась одна библиотека как  непре
менное звено в структуре научного учреждения-

Первый академический университет своей библиотеки не 
имел. О бслуж ивала университет библиотека Академии наук, 
организованная еще в  1714 году. Первыми ее читателями бы
ли академики и профессора. Но допускались и студенты. Тог
да это была сам ая малочисленная группа читателей. А каде
мический университет имел 17 профессоров и 8 студентов. 
Ж елаю щ их учиться в университете было очень немного, по
этому студентов вербовали и за  границей. Т ак  были пригла
шены будущий м атематик Л еонард Эйлер, естествоиспыта
тель И оган Георг Гмелин и др. В числе русских студентов 
академического университета были многие впоследствии из
вестные ученые и первые русские профессора: М. В. Ломоно
сов, Н. Н. Поповский, А. А. Барсов, географ  и путешественник

1 Регламент, или устав духовной коллегии. 1726, стр. 26.



■С. П. Краш енинников и другие. Все они во время учебы в 
академическом университете пользовались библиотекой А ка
демии.

В торая половина X V III века ознаменована важ ны м со
бытием в истории нашей культуры, в истории высшей школы 
России— открытием М осковского университета (1755 г.) и 
его фундаментальной библиотеки (1756 г.). Д вум я десятиле
тиями позже были организованы первое техническое высшее 
учебное заведение— Горное училище в С анкт-П етербурге и 
его библиотека.

М осковский университет сначала повторил судьбу акаде
мического: ж елаю щ их учиться было очень мало. Так, через 
5  лет после открытия числилось 30 студентов в университете 
и 100 учащ ихся в университетской гимназии. Именитые дво
рян е отдавали в университет своих детей не очень охотно. 
П равительство находило, что «дети благородного сословия 
к ак  потомки древнего ры царства» долж ны  оказы вать пред
почтение военной карьере. Д воряне могли поступать на воен
ную служ бу без специальной подготовки, к полкам приписы
вали  с младенчества, а поэтому университетское образование 
не считалось необходимостью. Н есмотря на это, университет 
оставался сословным учебным заведением, и широким кругам 
населения доступ в него был закрыт.

Ц ентрализованное государство нуж далось в чиновниках, 
которых мог подготовить университет, и для привлечения ме
нее обеспеченной части господствующих сословий—дворянст
в а  и духовенства— правительство ввело институт «казенных» 
(или, как  их еще назы вали, «казеннокоштных») студентов, то 
есть находящ ихся на государственном обеспечении, так  ж е 
как  это было сделано в привилегированных военных учебных 
заведениях.

Такое положение с набором учащ ихся и организация их 
жизни сказались на системе обслуж ивания книгой студентов 
университета.

Чтобы обеспечить «казенных» студентов учебниками, в 
1760 году в университете, наряду с фундаментальной, бы ла  
создана специальная студенческая библиотека. П оявилась 
вторая библиотека в одном учебном заведении. Но в эти годы 
студентам еще доступна и ф ундаментальная библиотека. Эта 
система обслуж ивания студентов характерна для всех биб

лиотек специальных учебных заведений России в X V III 
веке.

Своими фундаментальными библиотеками пользовались, 
например, студенты Военно-медицинской академии, кадеты  
М орского и Сухопутного шляхетных корпусов. Библиотека 
Сухопутного шляхетного корпуса вы давала литературу на 
дом кадетам  старших классов наравне с учителями и служ а
щими корпуса. По тому времени фонд библиотеки был до-
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вольно богат. С озданная в 1731 году, она к 1794 году накопи
ла 10 тысяч томов русских и иностранных книг.

О бслуж ивала учащ ихся и ф ундам ентальная библиотека 
Горного училища. Следует особо отметить несколько более 
демократический социальный состав учащ ихся в этом учебном 
заведении, отразивш ийся, на наш взгляд, и на постановке 
библиотечной работы в училище.

П етербургское Горное училище было закры ты м  военным 
учебным заведением. По окончании его выпускникам присваи
вали офицерское звание и направляли служ ить на рудники и 
заводы. Т ак как Горное училище было открыто по ж еланию  
пермских рудопромыш ленников, нуж давш ихся в технических 
кадрах  и предлож ивш их правительству некоторую часть до
ходов от рудников на устройство и содерж ание этого учебного 
заведения, в него принимали и «Заводчиковых детей».

Х арактерно, что этот «вольный прием» различных сословий 
определил и название учебного заведения. О рганизаторы  пред
полагали назвать его «горным кадетским  корпусом», но отка
зались от своего намерения именно потому, что училище «не 
дворянское».

В Горном училище, как и в других специальных ш колах, 
некоторая часть учащ ихся (25 человек в год открытия) со
д ер ж алась  «на казенном коште». И  «казеннокоштные», и , 
«своекоштные» учащ иеся находились на полуказарменном по
ложении. Библиотека обеспечивала их учебниками и для это
го имела «классную библиотеку», наряду с «неподвижной». 
В 1787— 1792 годах обе библиотеки составляли единое целое, 
находились в ведении одного работника и имели общий по 
училищ у каталог. К 1797 году в «неподвижной» библиотеке 
насчитывалось 2238 томов. «К лассная» библиотека в 1808 году 
вы делилась в самостоятельную  студенческую.

О рганизация обслуж ивания читателей в библиотеках пер
вых высших учебных заведений влияла на работу других биб
лиотек России. В статье Н. А. В ильчура1 имеются сведения 
о разделении одной из первых технических библиотек на две: 
«неподвижную» и «классную». Б арн аульская  казенная биб
лиотека, о которой пишет Вильчур, по тому времени (конец 
X V III— начало XIX века) была достаточно богатым книгохра
нилищем. К 1809 году ее фонд насчитывал 7212 томов. О б
служ ивала Б арн аульская  библиотека горных офицеров, адми
нистрацию заводов и рудников, учащ ихся профессиональных 
школ и грамотных «работных людей» (крепостных). Учебная 
литература приобреталась с расчетом на этот контингент чи
тателей. Руководил библиотекой талантливы й инженер П. К.

1 Н. А. В и л  ь ч у р. Из истории технических библиотек на Алтае. — 
В кн.: В помощь работникам массовых библиотек. Систематический сбор
ник статей ж урнала «Библиотекарь». Под ред. М. А. Потапова. М., Гое- 
культпросвет, 1955, стр. 467—474.
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Фролов, выпускник П етербургского Горного училища. Н али 
чие многоэкземплярной учебной литературы  позволило Ф ро
лову разделить библиотеку на две части: «неподвижную» и 
«классную», как  это было в библиотеке Горного училищ а во 
время его учебы в нем. Очевидно, выпускники Горного учили
щ а были хорошо осведомлены о деятельности его библиотеки, 
поэтому использовали уж е найденные организационные прин
ципы в сходных условиях.

Такое влияние библиотек высшей школы на постановку 
обслуж ивания в специальных библиотеках можно наблю дать 
и позднее.

Библиотеки университета, Горного училищ а были не само
стоятельными учреждениями, а органической частью учебно
го заведения, как  лю бая из его лабораторий. Они не имели 
своих приспособленных помещений и специальных ассигнова
ний на комплектование фондов. Библиотеки Горного училища 
были объединены с естественно-историческим музеем и ком
плектовались одновременно с его экспонатами. В уставе учи
лищ а 1774 года упоминаются и некоторые моменты организа
ции ф онда—учет литературы  в так  назы ваемы х приходных 
книгах, наряду с другими предметами (всякими инструмента
ми). Этот ж е устав назы вает хранителем библиотек гофмей
стера, который по мере надобности вы давал книги учителям 
классов.

В библиотеке М осковского университета, а затем  и в д р у 
гих университетах обязанности библиотекаря возлагались на 
одного из профессоров данного учебного заведения как допол
нение к его основной работе. Отношение к этому поручению 
было различным. Одни считали, что это синекура, другие р а 
ботали творчески и внесли немалый вклад  в развитие отече
ственного библиотечного дела.

Так, в М осковском университете с 1776 года библиотекарем 
был профессор истории X. А. Чеботарев. Ему принадлежит 
научная разработка методов самостоятельной работы с кни
гой, которым он стремился обучить студентов. Став ректором 
университета, Чеботарев остался и библиотекарем, так  ценил 
он эту работу.

Прославленны й математик, создатель неэвклидовой гео
метрии Н. И. Лобачевский был и великолепным библиотека
рем. Он составил «П равило для управления главной и студен
ческой библиотеками К азанского университета».

Библиотеку Дерптского университета возглавлял  филолог 
и нумизмат К- С. М оргенштерн. З а  37 лет своей работы в 
библиотеке он многое сделал для пополнения ее фондов. С а
мой большой своей заслугой М оргенштерн считал основание 
фундаментальной библиотеки. Он сам писал по этому поводу: 
«Что я мог совершить как профессор филологии? Но как 
первый библиотекарь университета я создал избранную  биб
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лиотеку по всем наукам , воздействовал выбором книг частич
но на культуру того места, где я жил» *. Библиотекарь М ос
ковского университета Ф. Ф. Рейс признавался: «...я старался 
почти более о будущей нашей библиотеке, нежели о нынеш
ней, и, чувствуя себя иногда отягощ енным сим продолж итель
ным трудом, утеш ался и подкреплялся мыслию, что от сего 
долговременного моего труда преемники моей должности бу
дут свободны от тех забот, которые мне было долж но пере
нести, и что сии старания мои будут полезны тем лю дям, ко
торые долж ны  заним аться устройством новых библиотек или 
приведением их в порядок»2..

Больш инство ученых реально и по достоинству оценивали 
библиотеки и труд библиотекаря. О днако история универси
тетских библиотек сохранила имена и таких ученых, которые 
по тем или другим причинам исполняли обязанности библио
текарей  недобросовестно. П рофессор П авловский (Х арь
ков) откровенно говорил, что у него нет времени заниматься 
библиотекой и он может лиш ь навещ ать ее изредка- Н е уделя
л и  внимания библиотекам Белен де Б алю  (Х арьков), Ш терль 
(К азан ь ). Они почти не владели русским язы ком и работать в 
библиотеке поэтому не могли.

К  началу XIX века в России сложились первые библиотеки 
высшей школы, определились некоторые организационные 
принципы обслуж ивания читателей, руководства библиотекой, 
комплектования и хранения фондов. Н ам етилась профиль- 
ность фондов в зависимости от специализации высших учеб
ных заведений, и были залож ены  основы для создания сети 
библиотек в одном учебном заведении.

Обслуживание студентов в библиотеках высшей школы 
в первой половине XIX века

Н ачало  XIX века было ознаменовано значительными пере-- 
менами в жизни России. Глухое время произвола П авла I сме
нилось некоторыми либеральны ми реформами первой поло
вины царствования А лександра I. Кризис феодально-крепост
нической системы, распространение социально-политических 
идей французской революции X V III века заставляли  самодер
ж ави е лавировать, идти на уступки. Одной из них была ре
форма народного образования. В 1802 году было учреждено 
М инистерство народного образования, одновременно было 
создано 6 учебных округов. Руководство ими возлагалось на 
университеты. В этот период открыты новые университеты в

1 Цит. по кн.: Э. Э. М а р т и н с о н .  История основания Тартуского 
(б. Дерптского-Ю рьевского) университета. Л ., И зд. Ленингр. ун-та, 1954, 
стр. 178.

2 Цит. по кн.: Ю. В. Г р и г о р ь е в. Ф. Ф. Рейс (1778— 1852). Очерк 
жизни и деятельности. М., Изд. Всес. кн. палаты, 1963, стр. 97.
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Вильно, Д ерпте, Харькове, К азани  и Петербурге. При них не
медленно создавались библиотеки: или на базе библиотеки 
гимназии (в К азан и ), или на базе библиотек других учебных 
заведений  (© Вильно и Д ерп те), или на средства обществен
ности (в Х арькове).

Один из документов, характеризую щ ий материальную  б а 
з у  Петербургского университета в 20— 30-е годы XIX века, 
содерж ит некоторую сравнительную характеристику состоя
ния университетов и их библиотек: «Нигде не основывается 
университет особливо без достаточного книгохранилищ а, фи
зического кабинета и проч. М осковский, Дерптокий, Вилен
ский, Харьковский и пр. могут считаться богатыми в сем отно
шении. Н о С анкт-П етербургский терпит во всем недостаток»1.

П етербургский университет унаследовал от Главного пе
дагогического института, на базе которого он был создан, 
библиотеку в 2150 названий (около 8000 томов). Р осла она, 
к а к  и другие университетские библиотеки, в  основном за  счет 
пожертвований. Но отпускались и специальные средства 
■{6000 руб. ассигнациями, или около 2000 рублей серебром 
в год) на библиотеку, лаборатории и кабинеты. Лучш е других 
б ы л а обеспечена библиотека Дерптского университета. Уже 
в 1805 году она получила помещение, для нее восстановили 
часть средневекового епископского католического храм а. К 
1839 году в библиотеке числилось уж е 65 тысяч томов. В фон
д ах  имелся полный комплект всех периодических изданий 
Российской А кадемии наук, значительное количество работ 
виднейших русских ученых—М. В. Ломоносова, С. П. К раш е
нинникова и др., собирались русские ж урналы — «Горный ж ур
нал», «Технологический ж урнал», многие медицинские и зда
ния. Хорошо ком плектовалась библиотека новой литературой. 
Т ак были приобретены вскоре после опубликования труды 
Н . И. Лобачевского.

Библиотека К азанского университета к 1825 году накопи
л а  фонд в  18000 томов. П од руководством Н. И. Лобачевского 
она особенно быстро и успеш но»развивалась. Великий ученый 
дорож ил должностью  библиотекаря и часто подписывался 
«ректор и библиотекарь Лобачевский».

В худшем положении находилась библиотека Х арьковско
го университета, менее обеспеченная государственными сред
ствам и и потому в основном зависевш ая от пожертвований. 
К ак  и сам университет, своим основанием она обязана обще
ственности. Много сделал для создания университетской биб
лиотеки известный украинский деятель В. Н. К аразин. Он был 
автором проекта университетского устава 1804 года, наиболее

1 Обозрение состояния СПб университета по хозяйственной и учебной 
части за 1826 г. Цит. по кн.: А. 'С. Б  у т  я г и я , Ю. А. С а л т ы к о в. 
Университетское образование в СССР. М., Изд. Моск. ун-та, 1957, стр. 106.
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либерального из всех университетских уставов царской Р ос^  
сии1.

У став 1804 года узаконил порядок руководства библиоте
ками университета, сложивш ийся к тому времени в высшей 
школе. По этому уставу библиотекарь в университете изби-> 
рался общим собранием преподавателей из ординарных про
фессоров. П омощ ника библиотекаря избирали тем ж е поряд
ком из адъю нктов или магистров. У став разреш ал  иметь 
еще писца из воспитанников. Х арактерно, что устав не упоми
нает еще о других библиотеках в университете, хотя высшие 
учебные заведения к этому времени имели фактически по д в е ' 
библиотеки: фундаментальную  и студенческую. Почти не упо
минается о студенческих библиотеках и в первых руководст
вах для библиотек высшей школы, появивш ихся в первом д е
сятилетии XIX века.

Потребность в руководствах по организации фондов и 
каталогов в библиотеках побуж дала профессоров университе
тов и институтов во время командировок за  границу и в отече
ственные учебные заведения интересоваться постановкой в них 
библиотечного дела. Отчеты об этих ком андировках можно 
считать первыми попытками обобщ ения опыта библиотечной 
работы, но, к сожалению , они или не сохранились, или затер я
лись в огромных университетских архивах. О них только упо
минается в некоторых литературны х источниках.

В начале XIX века разрабаты ваю тся библиотечно-библио
графические классификационные схемы Ф. Ф. Рейса, К. К- 
Ф ойгта и других. Д иректор библиотеки Горного кадетского 
корпуса (так назы валось в начале XIX века бывшее П етер
бургское горное училище, впоследствии преобразованное в 
Горный институт, то есть граж данское высшее учебное зав е
дение) создал классификационную  схему и одно из первых 
руководств для  библиотек высшей школы. Руководство опре
деляло организацию  фондов, структуру библиотеки (ее 
устройство), содерж ало рекомендации и правила по обслужи
ванию  читателей: «Д абы  собрания книг приносили ж елаем ую  
пользу, то всякий из господ учителей долж ен сделать выписку 
о книгах, к предмету его преподавания относящ ихся, чтобы в 
случае надобности мог быть о них известен и заимствовать 
потребные сведения.

Все чиновники и учителя Корпуса могут пользоваться чте
нием книг из книгохранилищ а, которые и получаю т под р а с 
писки свои.

Д абы  все могли пользоваться таковым пособием, то пола-: 
гается взятую  книгу для чтения не держ ать долее месяца.

Книги для чтения воспитанников в положенные дни полу-

1 См.: А. С. Б у т я г и н ,  Ю.  А. С а л т а н о в .  Университетское образо
вание в СССР. М., Изд. Моск. ун-та, 1957, стр. 16.
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чает от библиотекаря пдд расписку исполняющий должность 
маркш ейдера и наблю дает за  сбережением и целостью оных»1-

Учащ иеся старш их классов (курсов) имели право читать 
книги в самом книгохранилищ е под надзором инспектора или 
учителей.

Книгохранилищ е библиотеки Горного института с первых 
лет делилось по языковому принципу и видам издания на 
5 отделений.

Первое отделение содерж ало литературу на русском язы 
ке, второе— на немецком, третье— на французском, четвер
тое—на латинском. П ятое отделение составляли рукописные 
материалы. К аж дое из этих отделений имело четыре раздела:
I— богословие и законы, I I— науки и худож ества, I I I— фило
софия и словесность; IV— география и история. Р азделы , в 
свою очередь, членились на подразделы  по схеме системати
ческого каталога. О том, как были организованы фонды сту
денческой библиотеки в это время, мы сведениями не распо
лагаем .

Состояние материальной базы  библиотек университетов и 
технических вузов было весьма различным с первых лет их 
организации. Н апример, библиотека Горного института толь
ко за  период с 1818 по 1829 год на пополнение книжного фон
да израсходовала 27272 рубля. Библиотека Петербургского 
практического лесного института и многие библиотеки приви
легированных школ, таких к а к  Ц арскосельский лицей, хоро
шо комплектовались специальной литературой.

В указе об учреждении Корпуса инженеров путей сообще
ния говорилось, что библиотека его (основанная в 1809 году) 
долж на заклю чать в себе «превосходнейшие сочинения и ж ур^ 
налы до инженерной науки относящиеся, равно как  планы, 
карты, чертежи всех водяных и сухопутных сообщений». И 
действительно, эта библйотека всегда хорошо ком плектова
лась профильной литературой и располагала необходимыми 
средствами и помещениями для нормального ведения работы.

Библиотеки университетов были значительно беднее. Ком
плектование фондов нередко зависело от щедрости попечите
лей и общественности. То ж е самое можно сказать  и об усло
виях работы. Оборудование оставалось нередко таким, каким 
было в момент открытия. Помещения плохо освещ ались и 
отапливались. Так, библиотека Харьковского университета р- 
первые годы после открытия нередко зимой не обслуж ивала 
читателей из-за холода в помещении.

Н едостаточная м атериальная база, организация всей р а 
боты затрудняли использование книжных фондов универси
тетских библиотек. ’

1 А. А. Б е л  л е н .  Главная библиотека Горного института за  160 лет. 
(Краткий исторический очерк). — Горный ж урнал, 1923, № 11, стр. 706.



Больш ие ограничения для студентов были введены специ
альны ми правилами и уставами. «П равила 1806 года» Х арь
ковского университета разреш али вы давать студентам книги 
из фундаментальной библиотеки только по поручительству ко- 
гс-либо из профессоров. М еж ду тем читателей в библиотеке 
было мало преж де всего потому, что университетская библио
тека предназначалась для обслуж ивания профессоров и у ч а
щ ихся, а их было немного. В год открытия Харьковского уни
верситета в нем работало 25 преподавателей из 45 необходи
мых. По первому набору в нем числилось 56 учащ ихся, из них 
больш ая часть казеннокош тные (33 человека).

В 1811 году было образовано М инистерство полиции, ко
торое установило строж айш ую  цензуру не только з а  вновь вы
ходящ ей литературой, но и за  тем, что было напечатано р а 
нее.

Реорганизация М инистерства просвещения и объединение 
его с духовным ведомством в 1817 году, поход М агницкого и 
Рунича против университетов и гимназий привели к развалу  
библиотек. Если М агницкому не удалось, как  он нам еревался, 
сжечь университетскую библиотеку в К азани, то он полностью 
наруш ил комплектование ее фондов и ввел неслыханные огра
ничения в пользовании книгами. Д а ж е  профессора, по воспо
минаниям современников, чтобы не навлечь на себя подозре
ний в безбожии и свободомыслии, почти перестали пользо
ваться фундаментальной библиотекой. Тем ж е прославился 
соратник М агницкого Рунич, громивший Петербургский уни
верситет и его библиотеку.

Н есколько меньше пострадали в это время библиотеки 
других университетов (Дерптского, например) и особенно 
технических высших учебных заведений. Государство н уж д а
лось  в специалистах, и готовить их без библиотек было невоз
можно. Публичных библиотек в России почти не было. В уни
верситетских городах— К азани, Х арькове и д аж е  в Москве, 
функции публичных библиотек в первой половине XIX века 
выполняли фундаментальные библиотеки университетов. Но 
они пополнялись главным образом научной литературой. К ак 
уж е отмечалось, в конце X V III века наряду с ф ундаменталь
ными библиотеками в первых высших учебных заведениях 
бы ли организованы  «классные» библиотеки для «казенно
коштных» студентов. Этим были залож ены  вполне определен
ные организационные принципы обслуживания читателей. 
Р аздельное обеспечение научных и учебных нужд становится 
традицией университетских и других библиотек высших учеб
ных заведений России.

К 30-м годам XIX века появляю тся первые документы, 
определяю щ ие статут и правила пользования студенческими 
библиотеками: они получаю т права граж данства. В 1828 году 
основана студенческая библиотека Х арьковского университе- 
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та, и в «Положении» о ней указано ее главное назначение — 
обеспечение казеннокош тных студентов учебными пособиями. 
Но предполагалось, что студенческая библиотека смож ет вы 
полнять и воспитательные функции: будет поддерж ивать в 
учащ ихся интерес к чтению, даст им разумное занятие в сво
бодное время.

Однако таких задач  студенческая библиотека решить, 
безусловно, не могла, она не располагала для этого ни ф он
дами, ни работниками, ни помещением. И сследователи исто
рии библиотеки Харьковского университета К. К. Ф ойгт1, 
К. И. Рубинский2, Н. Я. Ф ридьева3 характеризую т состояние 
этой библиотеки и показываю т, .в каком бедственном полож е
нии она находилась.

В начале фонд студенческой библиотеки Харьковского 
университета состоял из книг, переданных фундаментальной 
библиотекой и пожертвованных студентами. Н а  пополнение 
ее фонда средств не отпускали, поэтому ж урналов не выписы
вали, научную и художественную литературу не приобретали. 
Главная финансовая поддерж ка исходила от учащ ихся, так  
как  своекоштные студенты платили за  пользование литерату
рой. В основном фонд состоял из учебников. Л итература от
биралась для студенческой библиотеки профессорами, и вклю 
чалось в фонд только то, что имело ближ айш ее отношение к 
занятиям . К 1834 году, то есть за  шесть лет, студенческая биб
лиотека накопила 1241 книгу и 611 ж урналов.

Какого-либо порядка в размещ ении фонда не соблю далось. 
Библиотека находилась в корпусе казеннокош тных студентов 
в ведении помощника библиотекаря и под контролем инспек
тора. Определенного времени для обслуживания студентов не 
выделялось. По поводу каж дой книги студент долж ен был спе
циально обращ аться к помощнику библиотекаря и ж дать, ког
да  у того выберется время, чтобы сходить в студенческий кор
пус. Неудивительно, что в первый год библиотека вы дала 185 
книг, а в дальнейш ем— по 700—800 книг в год.

Сколько-нибудь существенного влияния на студентов при 
таких порядках библиотека оказы вать не могла, но читатели 
сами заботились о пополнении библиотеки и использовали ее 
как  хранилищ е запрещ енных книг. Строгий контроль неодно
кратно устанавливал такое «укомплектование», производи
лось изъятие, но запрещ енные издания снова попадали на

1 К- К. Ф о й г т .  Историко-статистические записки о Харьковском 
университете и его заведениях от основания университета до 1859 года. 
Харьков, 1859. 174 стр.

2 К- И. Р у б и н с к и й .  Библиотека Харьковского университета за 100 
лет ее существования (1805—1905). Харьков, 1907. 44 стр.

3 Н. Я. Ф р и д ь е в а .  Центральна наукова б1блютека Х арьивского 
державного ушверситету (до 135 р1ччя i кнуван ня). Ист.оричний нарис.— 
В кн.: Коротк1 парной з icTOpii Харьковского державного ушверситету 
О. М. Горького. ЮШлейна видання. Харьюв, 1940, стр. 107— 132.
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полки библиотеки, несмотря ни на какие запреты  и ограни
чения.

Студенческая библиотека Х арьковского университета не 
явл ял ась  исключением из общего правила. В таких ж е усло
виях работали библиотеки Петербургского университета, П е
тербургского лесного института и другие.

После разгром а декабристов и подавления восстания в 
Польш е гонения на высшие учебные заведения и их библиоте
ки усилились. Именно в эти годы был закры т Виленский уни
верситет, а его библиотека передана М едико-хирургической 
академии, которую Н иколай I закры л спустя 10 лет. П рави 
тельство ж естоко расправлялось с вольнодумством студен
тов. К аторга и солдатчина грозили за  каж дое свободолюбивое 
слово. О тдан в солдаты  студент опального М осковского уни
верситета поэт А. И. П олеж аев, подверглись полицейским 
преследованиям А. И. Герцен и Н. П. О гарев. В библиотеках 
введена строж айш ая цензура.

Н аступление реакции на «академические» свободы нашло 
яркое вы раж ение в новом университетском «Уставе 1835 го
да» , наиболее -реакционном из университетских уставов.

П о этому уставу властелином университета, а следователь
но и библиотеки, становился попечитель. Н а всех ф акультетах 
ввели преподавание богословия и церковной истории. Фонды 
библиотек (и ф ундаментальной и студенческой) комплекто
вались богословской литературой. В сякая выборность долж но
стей ликвидируется. Библиотекаря уж е не избираю т из своей 
среды профессора, его назначаю т власти, попечитель: «Биб
лиотекарь из сторонних чиновников, избираемый попечителем 
и утверж даемы й министерством, имеет помощника, опреде
ляемого попечителем». В след за  уставом в библиотеках выс
шей школы вводятся цовые правила, еще более ограничива
ющие студентам доступ в фундаментальные библиотеки. По 
этим правилам для получения книги, кроме поручительства 
проф ессора, требовалось специальное разреш ение инспектора. 
Всего студенту вы давалось не более четырех книг, причем по 
каж д ой  дисциплине мож но было получить только одну 
книгу.

Реакционно настроенные преподаватели поддерж ивали 
эти ограничения, оправды вая их воспитательными целями. 
П рогрессивная часть профессоров не считала эти правила 
обязательны ми и либерально относилась к наруш ениям их.

Но в силу запретов цензуры, из-за полицейского надзора 
библиотеки высших учебных заведений, особенно гум анитар
ного и естественного проф иля, так  плохо комплектовались но
вой литературой, что по сути дела обеспечить читателей даж е 
научной литературой были не в состоянии.

В особо трудном положении оказались студенты таких 
учебных заведений, как, например, первая в России земле- 
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дельческая ш кола, разм ещ енная вдали от культурных центров 
зв казенном имении Горы-Горки. Учащ иеся этого учебного з а 
ведения могли пользоваться только школьной библиотекой, 
так  как  она была единственной на всю окрестность. Некоторое 
участие в обеспечении литературой студентов Горыгорецкой 
земледельческой школы принимали преподаватели, сн абж ав
шие своих воспитанников книгами из своих личных библио
тек. Впрочем, частными коллекциями ученых пользовались и 
студенты высших учебных заведений, расположенных в круп
ных городах. Но д аж е ценные в научном отношении частные 
книжные собрания не могли удовлетворить запросов учащ их
ся, так  как  отраж али  личные склонности и интересы их в л а
дельцев. Н ередко по частным коллекциям можно было изу
чать историю науки, а не новейшие открытия в той или иной 
области знания.

Студентам университета и других высших учебных заведе
ний П етербурга была доступна П убличная библиотека. В 
1818 году учащ иеся составляли около 19 процентов ее чита
телей1. Но в это время П убличная библиотека откры валась 
д ля  читателей не ежедневно, только днем, не вы давала уча
щ имся беллетристики, газет и имела множество других огра
ничительных правил. Следовательно, удовлетворить, запросы  
и интересы студентов не могла и она.

Н екоторая часть студентов высшей школы России принад- 
л еж ал а к наиболее обеспеченной части дворянства, духовен
ства и имела возможность приобретать литературу в личное 
пользование. О днако составлять профильные коллекции но« 
вейшей литературы , особенно по естественным наукам» было 
слож но и для них, так  как в России в это время были слабо 
развиты  книж ная торговля н издательское дело. Это настоя
тельно требовало создания хороших специальных библиотек 
при высших учебных заведениях и свободного двступа студен
тов в фундаментальные библиотеки.

Университетский устав 1835 года как  меру против увлече
ния политикой ввел поощрения за  самостоятельные студенче
ские исследования по темам, предложенным Советом универ
ситета. Поэтому профессора и библиотекари легче д авали  р а з 
реш ения на пользование книгами из ф ундаментальных биб
лиотек.

Состояние ф ундаментальных библиотек к началу 40-х го 
дов не отвечало развитию  науки. И з-за неудовлетворительного 
ведения каталогов богатые фонды их становились недосягае
мыми д аж е  для профессоров. М ножество классификационных 
схем, до конца не разработанны х, частая передача библиотек

* См.: Н. А. Е ф и м о в  а. Читатели Публичной библиотеки в Петербур
ге и организация их обслуживания в 1814— 1917 гг. Под ред. Н. Я. Мора- 
чевского. Л., 1958. 190 стр. (Гос. ордена Трудового Красного Знамени

шубличная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина. Труды, т. VI (9).
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от одних профессоров к другим приводили к тому, что книг® 
приходилось искать по инвентарным описям.

Расцвет русских школ математиков, химиков, географов, 
укрепление технических высших учебных заведений повы сил» 
требования к организации работы в библиотеках, к комплек
тованию фондов, к каталогам .

К аталогизация фондов в 30-е годы стала серьезной теоре
тической и практической задачей библиотек высшей школы 
России. Р еш алась  эта задача в каж дом  учебном заведении 
по-своему, почти без связи с другими библиотеками.

Интересное предлож ение библиотекаря М осковского уни
верситета Ф. Ф. Рейса о единой классификационной схеме для 
всех университетских библиотек1 не встретило в тот период 
поддерж ки со стороны крупных ученых, руководивших биб
лиотеками- Н апример, отрицательно отнесся к этой идее Н. И. 
Л обачевский. Современники не поддерж али Рейса, так  как,, 
очевидно, усм атривали в его предложении еще одно ограничи
тельное мероприятие правительства. По этой ж е причине н е  
утвердилось в практике и предлож ение Ф. Ф. Рейса о рекомен
дательном каталоге для студентов и любителей чтения.

Студенты в это время по-прежнему пользовались, гл ав 
ным образом, студенческой библиотекой и с большими огра
ничениями — фундаментальной. Т акая  организация работы  
очень четко излож ена в «П равилах для управления главной и 
студенческой библиотекой К азанского университета» (1838 г.) 
и «П равилах пользования библиотекой П етербургского уни* 
верситета» (1836 г.).

Н еоднократно на протяжении всей истории России неко
торое ослабление цензуры, надзора за  высшими учебными з а 
ведениями сменялось новым наступлением реакции. Т ак б ы л а 
и во второй четверти XIX века. К началу 40-х годов были об
легчены условия комплектования библиотек высшей школы. 
Но после революции 1848 года в Западной Европе новая вол
на реакционных мер обруш ивается на высшую школу и ее 
библиотеки. П реж де всего их лишили права свободного полу-> 
чения иностранной литературы. Д л я  получения ее универси
теты долж ны  были испраш ивать разреш ения цензоров мини
стерства. Это привело к тому, что почти прекратилось попол
нение фондов библиотек высшей школы иностранной гумани
тарной и естественно-научной литературой. В 1850 году пре
кращ ено финансирование студенческих (библиотек, так  к а к  
упразднена система казенны х пансионеров, на чей счет они 
сущ ествовали. Фонды студенческих библиотек передавались 
в  фундаментальные или превращ ались в книжные скла
ды. И з фундаментальных библиотек было запрещ ено вы да

1 Ю. В. Григорьев в своей книге о Ф. Ф. Рейсе положительно оце
нил его деятельность и это предложение как передовое и прогрессивное 
явление,незаслуженно забытое и не помятое современниками.
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вать литературу по государственному праву западны х госу
дарств, по философии. П реподавание этих дисциплин в уни
верситетах было ликвидировано. К ак  и во времена М агниц
кого и Рунича, библиотекам высшей школы рекомендовано 
комплектование богословской литературой. Число читателей 
в фундаментальных библиотеках сократилось, так  как  умень
шился прием в высшие учебные заведения. Запрещ ено прини
мать разночинцев, составлявш их ранее основную часть уча
щихся. Вновь в высших учебных заведениях остались только 
ф ундаментальные библиотеки.

Организация библиотечного обслуживания высшей школы
во второй половине XIX века и создание кабинетских

библиотек
Новые исторические условия, сложивш иеся в России во 

второй половине прошлого века, отразились на развитии биб
лиотек высшей школы. Н еудача России в Крымской войне 
обострила и без того накаленную  обстановку в стране. К ре
постнические порядки меш али развиваю щ емуся промышлен
ному капитализму. Н арастала  волна стихийных выступлений 
крестьян. В стране создалась революционная ситуация.

Ц арское правительство было вынуждено отменить сверху 
крепостное право и осуществить ряд  реформ.

В высшей школе это преж де всего выразилось в отмене 
военной муштры, были сняты ограничения в приеме в универ
ситеты, возобновлено чтение курсов философии и государст
венного права западны х государств. Логику и психологию 
освободили от пут богословия. Библиотекам высшей школы 
возвратили право получения иностранной литературы.

Университетский «Устав 1863 года», пройдя длительный 
путь обсуждения и утверждения, внес кое-что новое в ж изнь 
высшей школы. Устав разреш ал иметь несколько факультетов 
в университете: физико-математический, медицинский, юриди
ческий, историко-филологический и восточных языков. Это 
положение определило профиль комплектования университет
ских библиотек. Если в 1804 году на нужды библиотеки отпу
скалось 1000 рублей, то по уставу 1863 года— 6000—7000 руб
лей в год. Устав позволял увеличивать штаты библиотек в 
зависимости от объема фонда.

В шестидесятые годы в связи с открытием технических и 
сельскохозяйственных учебных заведений растет и количество 
библиотек высшей школы. В 1865 году откры вается библиоте
ка Петровской земледельческой и лесной академии. Н а базе 
Горыгорецкого земледельческого института, закрытого за  уча
стие его студентов в польском восстании, создается П етер
бургский земледельческий институт и библиотека при нем. 
О ткрывается библиотека в Новороссийском университете 
(О десса), а в 1888 году — в Томском.
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С 1863 года быстро растут фонды библиотеки П етербург
ского университета, особенно за  счет пож ертвования целых 
коллекций.

Значительно увеличивается количество обучающихся в 
высшей школе. Так, в 1810 году в университетах России обу
чалось 500 студентов, к 1820 году их насчитывалось 1500, к 
1830 году— 2000, а в 1880 году их было 8200. Соответственно 
возрастает и число читателей в библиотеках.

Техническая высш ая ш кола развивается равномернее и 
интенсивнее, так  как  ей помогают промышленники, заинтере
сованные в подготовке руководящ их кадров и специалистов. 
Они субсидируют строительство, оборудование, комплекто
вание фондов библиотек. П рочная м атериальная база  библио
тек технических учебных заведений способствует развитию  в 
них библиографической и издательской деятельности.

Библиотека Института путей сообщения с 1865 года начи
нает издавать печатный систематический каталог, систему 
классиф икации которого разработал  профессор П. П. Андре
ев, возглавлявш ий библиотеку и положивший начало ее н а
учной работе. И здаю т печатные каталоги  и другие библиоте
ки. Г лавная библиотека Горного института в 1866 году отде
ляется от музея, в 1868 году организует обмен изданиями с 
университетскими библиотеками России, освобож дается от не
которой части фонда, не соответствующ ей профилю институ
та. К  1873 году в ее фондах 33777 томов книг, не считая пе
риодики.

Отмена сословных ограничений при приеме в университе
ты , сельскохозяйственные, технические и другие высшие учеб
ные заведения сильно изменила состав студентов. Универси
теты наполнились разночинцами. Число необеспеченных сту
дентов после введения устава 1863 года возросло. У праздне
ние системы казенны х пансионеров намного затруднило поло
ж ение студентов. Д ве трети учащ ихся долж ны  были содер
ж ать  себя сами. П риобретать учебную литературу в личное 
пользование они не могли.

П реж ние учебные библиотеки пришли в упадок. Они не 
субсидировались и не пополнялись. И  студенты начинают 
создавать другие библиотеки, они тож е назы ваю тся студенче
скими, но создаю тся не на государственные средства, а на 
кооперативных началах. В некоторых случаях им передаю т 
фонды библиотек казеннокош тных студентов. Например, по 
ходатайству студентов Х арьковского университета в 1860 году 
в их ведение с разреш ения попечителя округа была передана 
бывш ая библиотека казенны х студентов.

В соответствии с выработанными правилами ответствен
ность за библиотеку возлагалась  на студентов, она была пе
реведена на самоуправление. Но просущ ествовала эта биб
лиотека недолго. Студенты пополняли ее фонды запрещ енны- 
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м и изданиями. Их изымали, библиотеку многократно прове
ряли и наконец в 1862 году по предписанию министерства 
закрыли-

В 1878 году Совет Х арьковского университета постановил 
учредить при фундаментальной библиотеке специальную сту
денческую. К  1879 году утверж ден ее проект. Решено было в 
студенческом отделении собирать только учебные пособия и 
руководства.

Студенческому отделению передали часть литературы  
прежней студенческой библиотеки, некоторые дублеты  из 
фундаментальной, поступали и частные пожертвования. Н а 
блю дение за  студенческим отделением было поручено коми
тету профессоров. Самостоятельного помещения это отделе
ние не получило, его разместили в одной из аудиторий.

В момент открытия студенческого отделения фонд насчи
ты вал 2109 томов (более 1300 названий), что говорит о явно 
недостаточном количестве учебников. Пополнение шло, гл ав 
ным образом, за  счет подарков, постоянных средств было м а
ло. К 1905 году, то есть за четверть века, библиотека накопила 
12904 тома (9475 н азваний).

Подобное состояние характерно для студенческих библио
тек и других учебных заведений. Н апример, студенческая би
блиотека П етербургского университета к 1861 году насчиты
вал а  всего лиш ь 4000 томов.

•  В 1878 году утверж дены  «Главные основания правил о 
библиотеках высших учебных заведений ведомства М инистер
ства народного просвещ ения»—типовое положение, на основе 
которого разрабаты вались правила отдельных библиотек. Ти
повые правила предусматривали порядок комплектования 
фондов, систему каталогов, которая долж на была состоять из 
алфавитного, систематического и специальных каталогов на 
некоторые части фонда: рукописные, первопечатные книги, 
дублетные и т. д. Типовые правила определяли и правила 
пользования библиотеками. Но система каталогов осталась 
только рекомендацией, для многих библиотек главным к а т а 
логом оставался алфавитный.

В 70-е годы XIX века произош ли заметные изменения,.в ор
ганизации обслуж ивания студентов. Ф ундаментальные биб
лиотеки открыли читальные залы  для студентов, но в них 
студентам  не вы давали политической литературы  и периоди
ки.

Но и те ограниченные права, которые получили универси
теты с введением устава 1863 года, правительство начинает 
отнимать одно за  другим по мере подъема революционного 
движ ения, в котором активное участие принимали студенты. 
П осле убийства А лександра II в 1881 году репрессии по от
нош ению '.к студентам усилились.

В 1884 году был введен новый университетский устав, ав-
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торами которого были И. Д . Д елянов и его единомышленник 
ки. Эхо самый реакционный устав из всех существовавших.. 
Г лавная цель его состояла в том, чтобы оградить универси
теты от революционных идей и запретить профессорам и сту
дентам заним аться политикой. Были ликвидированы все 
«университетские вольности», которыми располагали  профес
сора и студенты по «Уставу 1863 года». Вся ж изнь универси
тетов по новому уставу подчинялась мелочной опеке попечи
телей и министра. Д а ж е  для того, чтобы перенести лекции с 
одного дня или часа на другой, требовалось разреш ение ми
нистра народного просвещения. Студенты были обязаны  но
сить форму, при поступлении в университет предъявлять удо
стоверение о благонадеж ности от местной полиции, зап рещ а
лось создавать какие-либо студенческие организации и т. д. 
Сторонники этого устава в его защ иту выдвигали свободное 
посещение лекций, введение индивидуальных учебных планов, 
зам ену переводных экзаменов государственными. Но все это 
делалось для того, чтобы рассредоточить студентов, лиш ить 
их общ ения друг с другом.

Общ ественность вы ступала против нового устава еще до 
его введения. Опубликование устава вы звало широчайший 
протест всех прогрессивных сил. Студенты М осковского уни
верситета вышли 2 октября 1884 года на улицу с протестом и 
призы вали студентов других учебных заведений поддерж ать 
их. Н ачавш иеся в это время студенческие волнения не прек
ращ ались вплоть до первой русской бурж уазно-дем ократиче
ской революции 1905 года. Ц арское правительство отвечало на 
эти выступления «Временными правилами 29 июля 1899 го
да», отдачей студентов в солдаты. «Но брожение не утихает, 
а растет и настойчиво обнаруж ивается во многих высших 
учебных заведениях- Студенты хотят свободно и сам остоятель
но обсуж дать и ведать свои дела» ,— писал В. И. Ленин в 
статье «О тдача в солдаты  183-х студентов»1.

Полицейский режим, введенный в учебных заведениях, 
неудовлетворенность программами и системой обучения по
буж дали  студентов к самостоятельному приобретению зн а 
ний. Получение литературы  в сущ ествовавш их библиотеках 
было затруднено все теми ж е правилами и уставами. П ублич
ные библиотеки строго контролировались. В периоды особого 
напряж ения политической обстановки в стране они нередко 
закры вались на неопределенное время. Т ак была закры та на 
ремонт в 1886 году П убличная библиотека в П етербурге. П р а 
вительство закры вало студенческие библиотеки. Например, 
была закры та в 1884 году «Студенческая читальня при К а 
занском университете». Н а эти меры студенты ответили со
зданием нелегальных библиотек. Так, например, фонды Ка*

1 В. И. Л  е н и н .  Сочинения. Изд. 4-е. Т. 4, стр. 388.
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занской  библиотеки, спасенные студентами, составили основу 
библиотеки круж ка Н. Е. Ф едосеева, которая продерж алась 
до 1891 года, несмотря на неоднократные налеты ж андарм ов. 
В фондах таких библиотек наряду с общ еобразовательной 
собиралась марксистская литература, передовые русские 
ж урн алы , имевшие революционизирующее значение1.

Кроме того, студенты организую т небольшие библиотеки 
на ф акультетах, в основном состоящие из учебных пособий и 
записей лекций по наиболее важ ны м дисциплинам, изучае
мым на факультетах.

В эти годы большую роль в обеспечении студентов лите
ратурой играли библиотеки землячеств. Зем лячества объеди
няли студентов разны х учебных заведений, многих ф акульте

тов и курсов. Библиотеки 'при них сущ ествовали на коопера
тивных началах. В ф ондах этих библиотек, кроме учебников, 
собиралась такж е научная и политическая литература. Б и б
л иотекарям и  были сами студенты, они нередко вели пропаган
дистскую работу среди читателей. Эти библиотеки преследо
вались царским правительством, но после каж дого очередного 
разгром а возникали вновь.

Ф ундаментальные библиотеки подвергались строгой цен
зуре. Профессоров и преподавателей не удовлетворяло их со
стояние. Один из зам ечательны х библиотековедов начала XX 
века К. И. Рубинский справедливо писал о библиотеках выс
шей школы: «Академические библиотеки как  будто нарочно 
собраны  только для лиц, занимаю щ ихся историей науки. Уче
ный исследователь, интересующийся каким-нибудь современ
ным вопросом, часто напрасно ищет в них литературы  по это
му вопросу; студент, интересующийся какою -либо наукой, пе
ресм атривая каталог библиотеки, с огорчением не находит в 
нем книг, о  которых он слы ш ал на лекциях профессоров»2. 
Требования к фундаментальным библиотекам предъявлялись 
большие, однако, условия, в которых они находились, не по
зволяли наладить работу по-новому.

Ф ундаментальными библиотеками, как  и прежде, заведы- 
вали профессора, отдававш ие все внимание своей основной 
специальности. П равда, к 80—90-м годам XIX столетия биб
лиотеки высшей школы уж е имели небольшие самостоятель
ные штаты. Но материальное положение библиотечных р а 
ботников было много хуже, чем любого чиновника из канце
лярии учебного заведения. В библиотеки поступали выпускни
ки университета, добивавш иеся должности ассистента и рабо
тавш ие до первой вакансии на каф едре. Специальной подго

1 См.: Из истории нелегальных библиотек - революционных организа
ций в царской России. Сб. материалов. Под ред. Е. Д . Стасовой: М., 1956. 
162 стр.

2 К. И. Р у б и н с к и й .  Причины неустройства наших академиче
ских библиотек. — Библиотекарь, 1910, вып. II, стр. 22.
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товки они не имели, работали по ранее заведенным правилам 
и традициям . П од таким руководством фундаментальные биб
лиотеки постепенно превращ ались в книжные склады , д ля  по
лучения литературы  из них необходимо было проводить н а
стоящ ие изыскательны е работы . К. И. Рубинский в одном из 
своих выступлений говорил: «Спросите любого профессора, и 
он расскаж ет вам, сколько мучительного труда потратил он, 
разы скивая в русской библиотеке литературу для своей дис
сертации. Н е говорит ли о состоянии русской академической 
библиотеки и то, что студент не лю бит ходить в нее, считая 
это напрасно потраченным временем, и предпочитает зан и 
маться в общественной библиотеке»1. В конце 60-х годов XIX 
века в П етербурге числилось 4— 5 тысячи студентов высших 
учебных заведений. В 1869 году в Публичную библиотеку з а 
писалось 1658 студентов, то есть 36,8% студентов П етер
бурга2.

Н еудовлетворительное обеспечение учебных и научных 
потребностей, книгохранилищ ный уклон в деятельности фун
дам ентальны х библиотек привели к тому, что ученые стали 
создавать на каф едрах, в кабинетах и лабораториях свои биб
лиотеки.

Библиотеки кабинетов развивались довольно быстро имен
но потому, что находили поддерж ку у профессуры, особенно 
на гуманитарных ф акультетах3'.

К омплектовались библиотеки кабинетов частично за  счет 
сумм, отпускавш ихся на оборудование, но вносили деньги на 
приобретение книг и преподаватели. Они дарили кабинетским 
библиотекам свои труды, книги из личных библиотек.

Библиотеки кабинетов издавали  печатные каталоги  своих 
фондов4.

В 1873 году в «П равилах  библиотеки С анкт-П етербургско
го университета» появляю тся специальные параграф ы , р егла
ментирующие деятельность этих библиотек и связы ваю щ ие 
их работу с работой ф ундаментальных библиотек:

1 К- И. Р у б и н с к и й .  Положение библиотечного дела в России и 
других государствах.—В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по биб
лиотечному делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 г. 
ч. 2. СПб, 1912. стр. 5.

2 См.: Н. А. Е ф и м о в а .  Читатели Публичной библиотеки в Петербур
ге и организация их обслуживания в 1814—11917 гг. П од ред. Н. Я. Мора- 
чевского. Л ., 1958. 190 стр. (Гос. ордена Трудового Красного Знамени пуб
личная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина. Труды, т. VI (9).

3 Например, Д . Нагуевский высоко оценил значение библиотеки при 
историко-филологическом факультете Казанского университета в научной 
и учебной жизни факультета (См. его «Очерк развития Библиотеки клас
сической филологии при историко-филологическом факультете Казанского 
университета (1887— 1907 гг.)». Казань 1906. 50 стр.).

4 См.: В. А. А>рти с е  в и ч .  Книжные фонды библиотек университе
тов СССР. М атериалы к библиографии печатных каталогов, путеводителей 
по фондам и статей о фондах библиотек университетов СССР. Саратов, 
изд. Сарат. ун-та, 1962. 92 стр.
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«§ 7. Существующ ие при некоторых каф едрах  кабинеты: 
имеют свои 'библиотеки , которые составляю тся, пополняются 
из отпускаемых на кабинеты сумм. В эти кабинеты могут 
быть передаваемы  из главной библиотеки относящ иеся к их 
специальностям книги и ж урналы  под расписку и ответствен
ность профессоров, заведы ваю щ их кабинетами.

§ 8- Заведы вание кабинетскими библиотеками в о зл а
гается на хранителей кабинетов под ближ айш им руководст
вом профессора. В отношении каталога хранитель кабинета 
действует по указанию  библиотекаря. От всех приобретаемых 
на особые кабинетские средства книги один экземпляр ал ф а 
витной карты  сообщ ается в библиотеку»1.

В «П равилах» не говорилось, « а  кого были рассчитаны биб
лиотеки кабинетов, но Д . Нагуевокий и другие авторы свиде
тельствую т о том, что пользовались кабинетскими библиотека
ми и студенты, особенно активно работаю щ ие при данной 
(кафедре.

Таким образом, к началу XX века в  высшем учебном зав е 
дении склады вается целая сеть библиотек, имеющих весьм а 
разнообразны е взаимоотнош ения е  ф ундаментальной— основ
ной библиотекой каж дого учебного заведения.

Сеть библиотек в высшем учебном заведении 
и обслуживание студентов в начале XX века

В начале XX века в России насчитывалось 105 высших 
учебных заведений, в которых обучалось 127 тысяч студентов.. 
В 1900 году в девяти университетах заним алось 10,5 тысячи 
студентов и почти половина из них на юридических факульте-* 
тах. Растущ ей бурж уазии требовались адвокаты  и юрискон
сульты.

Университеты были очагами революционного студенчества 
и, конечно, не пользовались расположением правительства. 
Поэтому средства на них, несмотря на все запросы  об увели
чении, отпускались такие же, как в 1863 году.

Н арастание революционных событий 1905 года сопровож 
далось студенческими волнениями политического характера , 
и опять царское правительство расправлялось с учащ ейся 
молодежью  драконовой мерой—отдачей в -солдаты. 150-летие 
М осковского университета прошло без намечавш ихся тор
жеств, так  как  события 9 января потрясли всю страну и подня
ли такую  волну протеста среди студентов, что собрать их вме
сте власти не решились.

В виде уступки правительство ввело «временные правила», 
отменив ими некоторые статьи «Устава 1884 года». В. И. Л е
нин дал  уничтожающ ую  оценку этим уступкам. В статье 
«Уроки московских событий» он писал: «Солидные» либералы ,

1 Правила библиотеки императорского Санкт-Петербургского универ
ситета. СПб., 1873, стр. 4—5.
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получивш ие профессорское самоуправление, зам етались и з а 
бегали от революционных студентов к полицейскому, нагаеч
ному правительству. Л ибералы  воспользовались свободой, 
чтобы изменить свободе, чтобы удерж ивать студентов от р ас
ш ирения и обострения борьбы, чтобы проповедывать «поря
док»— перед лицом баш ибузуков и черносотенцев, господ Тре- 
пова и Ром анова!»1.

Революционные события 1905— 1906 годов открыли двери 
ф ундаментальны х библиотек д ля  студентов. Н есколько и зм е
нилось комплектование студенческих библиотек, в них (появи
лась  политическая литература.

З а  влияние на студентов через библиотеки велась актив
ная идейная борьба. В. И. Ленин в статье «П артийная орга
низация и партийная литература» указы вал  на необходимость 
распространения партийного влияния на издательства и биб
лиотеки.

Студенты, близкие к социал-демократической партии, к 
больш евикам, стремились пополнить студенческие коопера
тивные библиотеки работам и М аркса, Энгельса, Ленина, ко
торы е в период революции были изданы в  России легально. 
Однако бурж уазны е партии яростно сопротивлялись такому 
влиянию  и наводняли студенческие библиотеки своими и зд а 
ниями.

В период реакции, последовавший за  поражением револю 
ции 1905 года, часть студентов поддерж ивала кадетов, монар
хистов и другие бурж уазны е партии или совсем отош ла от по
литики и зан ялась  декадентскими творениями, мистической 
философией. Отошли от революции и расстались с револю 
ционной литературой студенты, стоявш ие на позициях легал ь
ного марксизма. В фонды студенческих библиотек они соби
раю т работы  философов-идеалистов, Ницш е и Ш опенгауэра.

Крупные капиталисты субсидируют в этот период, как  они 
делали  и раньш е, технические и другие высшие учебные заве
дения и их библиотеки. В 1912 году заклады вается здание биб
лиотеки Томского университета, основанной в 1880 и откры 
той в 1888 году. Вклады  и пож ертвования граф а А. Г. Стро
ганова (22626 том ов), поэта В. А. Ж уковского (4674 том а), 
академ ика А. В. Никитенко (более 2000 томов), Публичной 
библиотеки в П етербурге (свыше 3000 томов) и других спо
собствовали росту ее фондов. Библиотека Томского универси
тета  быстро догоняла старые университетские библиотеки. 
Так, в 1888 году в библиотеке было 96000 томов, а в  1912 — 
■уже 226167 томов.

Такую ж е поддерж ку получала библиотека института ин
ж енеров путей сообщения в Петербурге. В 1914 году для нее 
было закончено строительство нового библиотечного корпуса

1 В. И. Л е н и н .  Сочинения. Изд. 4-е, Т. 9, стр. 347.
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■с шестияруоным книгохранением магазинного типа, с подъем 
ными устройствами, меж дуэтаж ной сетью, с современной для 
того времени системой вентиляции, естественным и искусст
венным освещением.

В 1909 году под нажимом общественности, после почти 
50-летних усиленных хлопот, царское 'правительство дало, на
конец, разреш ение на открытие университета в С аратове. С а
р ато вская  городская дум а постановила предоставить новому 
учебному заведению  помещ ение для занятий, городские кли
ники для практики (университет был открыт в составе одного 
медицинского ф акультета), место для застройки на М осков
ской площ ади и один миллион на строительство. Реш ено бы 
л о  такж е ассигновать 2000 рублей на устройство при универ
ситете учебной библиотеки и на пособия бедным .студентам. С 
1909 года библиотека С аратовского университета начала ком
плектовать фонды двух отделов—главной и учебной библио
тек.

Вновь открытой библиотеке было сделано много пож ертво
ваний, например, завещ ана богатая и ценная коллекция про
фессора И. А. Ш ляпкина.

П ервая русская революция активизировала работу  р аз
личных научных обществ, в том числе и библиотечных. Эти 
общ ества создавались при непосредственном участии библио
текарей  высшей школы. Н апример, при М осковском универ
ситете было создано Русское библиографическое общество. В 
деятельности общ ества принимал самое активное участие 
один из крупных теоретиков библиотечного дела директор 
ф ундаментальной библиотеки М осковского университета А. И. 
Калиш евский.

Больш ое внимание деятельности библиотек высшей школы 
у д ел ял и  Общество библиотековедения в П етербурге и его 
ж урнал  «Библиотекарь».

Д о выхода в свет этого ж урн ала статьи  о библиотеках выс
шей школы печатались в различны х периодических изданиях 
и 1в трудах  университетов и институтов. Были опубликованы 
работы  по истории отдельных библиотек, отчеты о работе и о 
ком андировках сотрудников в другие библиотеки1.

1 К. И. Р у б  и н е к и й .  Библиотека Харьковского университета за 100 
лет ее существования (1805— 1905). Харьков, 1907. 44 стр.;
А. И . М и л ю т и н .  Библиотека императорского Томского универ
ситета. 1888— 1913. Краткий исторический очерк библиотеки, составленный 
библиотекарем. Томск, 1914. 26 стр.; К. И. Р у б и  н е к и й .  Положение 
вопроса о библиотечном персонале в Западной Европе и у нас. Д оклад, 
читанный библиотекарем Харьковского университета К. И. Рубинским в 
заседании Общества библиотековедения 22 ноября 1908 года. Харьков, 
1909. 35 стр.; Е г о  ж е . Отчет о командировке библиотекаря император
ского Харьковского университета Константина Рубинского для осмотра 
библиотек в Москве, Петербурге, Юрьеве, Варшаве, Киеве с 231 апреля по 

-23 мая 1902 года. Харьков, 1903. 47 стр.
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Библиотекари высшей ш колы печатали свои работы и 
ж урн але «Библиотекарь»1. П ервы е публикации отчетов о ко* 
мандировках в библиотеки русских высших заведений руково
дителей некоторых университетских библиотек имели-большое 
значение. Специалистов библиотечного дела нигде в  России 
не готовили. Непосредственное взаимное знакомство с состоя
нием работы  в библиотеках оказы вало положительное влия
ние на организацию  их работы. Отчеты об этих ком андиров
ках можно считать первыми попытками обобщ ения накоплен
ного библиотеками опыта, на основе которого постепенно 
склады валась документация и техника учета, организация и  
описание фондов, рож далась  теория библиотечного, дела.

«Отчет по командировке библиотекаря Харьковского уни
верситета Константина Рубинокого для осм отра библиотек в 
М оскве, П етербурге, Ю рьеве, В арш аве, Киеве с 23 апреля по 
23 м ая 1902 года», опубликованный в Х арькове в 1903 году,—  
один из первых подобных документов, увидевших свет. В 
предшествующ ие годы такие отчеты оставались в фондах биб
лиотек или в архивах, никому неизвестные и забытые.

Рубинский освещ ает в отчете не всю деятельность библио
тек, в которых он побывал, а главны м образом  ком плектова
ние, хранение, каталогизацию  фондов и организацию  обслу
ж ивания читателей, уделяя особое внимание технике работы.

А нализируя работу библиотек высшей школы, он приходит, 
к  выводу, что необходима специальная подготовка библиоте
карей . Он развивает эту мысль и в публичной лекции о куль
турной роли библиотеки и о задачах  библиотековедения, про
читанной в актовом зале Харьковского университета и в ста
тье о «Причинах неустройства наших академических библио
тек». Он неоднократно повторял, что библиотека только тог
да помощник читателю, когда в ней работаю т знающие, лю 
бящ ие -свое дело, подготовленные библиотекари. «В библиоте
ке нужен не заурядны й педагог, обладаю щ ий знаниями какой- 
нибудь отрасли науки и посвящ аю щ ий свои силы ее популя* 
ризации, в ней нужен педагог-энциклопедист, проникнутый ве
рой в великое будущ ее науки, одушевленный стремлением 
служ ить делу просвещ ения»2. Яркие полемические статьи 
К. И. Рубинского характеризую т состояние работы в библио
теках  высшей школы России. Он выступал против книгохра,- 
нилищного уклона в  научных библиотеках.

Рубинакий не одобрял создания сети библиотек при каби

1 К. И. Р у б и н с к и й .  Причины неустройства наших академических 
библиотек.— Библиотекарь, 1910, №  2, стр. 3—22; №  3, стр. 8— 16; Новые 
штаты университетских библиотек. — Библиотекарь, 1914, вып. 3, стр. 
388—389; А-н. К вопросу о ш татах университетских библиотек.—Библио
текарь, 1913, вып. 1, стр. 1—7.

2 К. И. Р у б и н с к и й .  Культурная роль библиотеки и задачи библио
тековедения. Публичная лекция, читанная в актовом зале Харьковского • 
университета 22 ноября 1909 года. Харьков, 1910, стр. 32.
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нетах и семинариях, так  как они не могли, по его мысли, улуч
шить обслуж ивание студентов. Возникновение кабинетских 
библиотек он объяснял недоступностью фундаментальных 
библиотек читателям, особенно ■студентам.

«Д етальное знакомство с избранной специальностью мож ет 
дать только изучение трудов представителей науки, р аб о тав 
ших в том ж е направлении. Нужно, значит, дать студенту воз
можность познакомиться с ними. Реш или поэтому учредить 
семинарии и стали затрачивать средства на библиотеки при 
семинариях. Но ведь это паллиативы : семинарии не могут 
дать студенту всего, что он мог бы найти в академической 
библиотеке»1

Оценку состояния библиотечного дела в высшей школе,, 
данную К. И. Рубинским, поддерж ивали и другие библиотеко
веды и библиотекари того времени. С реорганизации работы 
библиотеки н ачал  свою деятельность директора библиотеки 
М осковского университета А. И. Калиш евский, но, как  отме
чает его биограф В. Н. Стефанович2, Калиш евский не внес из
менений в руководство работой семинарских библиотек.

К. К. Рубинский был хорошо знаком  с состоянием уни
верситетских библиотек России и в известной мере его суж де
ния о причинах возникновения сети библиотек в высшем учеб
ном заведении справедливы. М ожно, однако, ‘заметить, что в 
статьях Рубинского нет полож ительной программы организа
ции обслуж ивания читателей3.

Возникновение библиотек при кабинетах, как  н ам  пред
ставляется, связано не только с  неудовлетворительным со
стоянием фундаментальных библиотек, но и с необходимостью 
дифференцированного обслуж ивания читателей, с необходи
мостью приблизить книгу к преподавателям  и студентам.

При организации фундаментальных библиотек отраслевой 
принцип обслуж ивания в зароды ш е был, так  как  профессора 
занимались непосредственно своими отделами в библиотеках,, 
комплектовали их, хорошо могли знать не только содержание, 
но и размещ ение фондов. К  началу XX века увеличились фон
ды, изменились контингенты учащ ихся и возросло их количе
ство, было создано много новых каф едр. О риентироваться в 
фондах фундаментальных библиотек, как мы отмечали, было 
трудно из-за плохого состояния каталогов и отсутствия биб
лиографического аппарата. Поэтому всю новую литературу

1 К. И. Р у б и н с к и й .  Причины неустройства наших академических 
библиотек. — Библиотекарь, 1910, вып. 3, стр. 15.

2 В. Н. С т е ф а н о в и ч .  А. И. Калишевский (1863— 1925), Очерк 
жизни и деятельности. М., 1962. 127 стр.

3 К. И. Рубинский внес большой вклад в библиотековедение. Его 
взгляды на развитие библиотек высших учебных заведений, на роль биб
лиотекаря и значение специального библиотечного образования, роль кни
ги и библиотеки в подготовке специалистов безусловно заслуж иваю т глу
бокого исследования.
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профессора считали необходимым сосредоточивать в непо
средственной близости к  аудиториям. И в  этом главн ая  при
чина создания сети библиотек при" кабинетах. Структура 
ф ундаментальны х библиотек не было приспособлена к обслу
живанию  больш ого количества читателей, и студенты по-преж 
нему мало пользовались их фондами.

В 1909— 1910 годах чащ е печатаю тся отчеты, сообщения о 
деятельности некоторых библиотек, по которым можно соста
вить четкую картину их работы. Н апример, в отчете библиоте
ки Ю рьевского университета за  1910— 1913 годы говорится о 
составе фонда (186.693 тома книг и 193.000 диссертаций), о 
его ежегодном»пополнении (3000 книг и 7000 диссертаций), о 
недостатке средств на комплектование. Говорится и о том, 
что библиотекой пользуются всего 15—20% студентов универ
ситета. Д анны е отчеты показываю т, что вы дача книг студен
там  с каж ды м  годом уменьш алась: в 1911 году выдано 9697 
книг, ав 1912 году—7330, а в 1913 году з а  восемь месяцев вы 
дана 3591 книга..

Библиотека была откры та для посетителей всего 4 ч аса— с 
11 до 3-х часов ежедневно. В воскресные и праздничны е дни 
(а религиозных праздников было очень много) библиотеки не 

только Ю рьевского университета, но и всех высших учебных 
заведений не работали. В каникулярное время они откры ва
лись не более чем на 2 ч аса1.

В отчете библиотеки Киевского политехнического инсти
тута за  1907— 1909 годы такж е отмечается, что пользовалось 
его библиотекой не более 48% всего числа студентов, хотя п ра
вила этой библиотеки2 не имели для них ограничений: «П ро
фессора, преподаватели, лаборанты .и  оставленные при инсти
туте для приготовления к профессорскому званию , документы 
которых находятся в институте, студенты и служ ащ ие в ин
ституте получаю т книги д ля  своих занятий на дом без особо
го на то разреш ения».

Единства в правилах пользования библиотеками высшей 
школы не было. П равила пользования основной библиотекой 
М осковского инж енерного училищ а2 ограничивали количе
ство книг и ж урналов, которые мог получить студент одно
временно. В помещ ении библиотеки им вы давалось н е более 
трех томов. В каникулы эта библиотека закры валась.

По правилам  библиотеки С анкт-П етербургского практиче

1 См.: В. Г р а б а р ь .  Отчет о состоянии Библиотеки Юрьевского уни
верситета. Юрьев, [1914]. 15 стр.

2 П равила библиотеки Киевского политехнического института, Киев, 
1913. 9 стр.

3 Правила пользования основной библиотекой для преподающих и 
должностных лиц и студентов училища, а равно для посторонних ли*. 
М., 1899. 9 стр. (Московск. инженерное училище ведомства путей сообще
ния).
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ского технологического института1 студенты допускались в 
фундаментальную  библиотеку. В помещении им вы давались 
все книги, кроме запрещ енных цензурой. Стипендиатам книги 
вы давались и на дом, но стоимость их не долж на была п р е
выш ать 20 рублей. Совсем не подлеж али выдаче «ж урналы  и 
периодические издания, справочные книги и лексиконы, кни
ги, в продаж е не находящ иеся, или редкие, книги неперепле
тенные, книги, содерж ащ ие более 10 листов чертежей, книги, 
запрещ енные цензурой». К тому ж е заявки  на книги следова
ло подавать з а  день. Подобных ограничений в правилах более 
40 параграф ов. Понятно, что пользоваться такими библиоте
ками было и трудно и неудобно.

Состав фондов некоторых библиотек такж е был явно не
удовлетворительным.

В небольшой статье библиотекаря женского педагогиче
ского института в П етербурге Е. В. Го,гель приводятся инте
ресные сведения, характеризую щ ие фонды библиотеки, нахо
дивш ейся под особым покровительством одного из представи
телей дома Романовых. В 1903 году библиотека имела 4072 то
ма. Д аж е  собрания сочинений русских классиков П уш кина, 
Тургенева были представлены в ней неполностью. Что касает
ся западно-европейской литературы , то она вообще отсутство
вала в фондах библиотеки. З ато  в роскошных переплетах 
стояли книги, подобные изданиям Ш ильдера (придворного 
историка Ром ановы х), и другие, подаренные библиотеке ее 
«высоким» покровителем.

С 1905 года комплектованию  фондов этой библиотеки н а
чали уделять больше внимания. Вкусы попечителя тем не ме
нее продолж али оказы вать свое влияние на содерж ание фон
дов библиотеки. Е. В. Гогель пишет, что в библиотеке есть все 
произведения великого князя Константина Константиновича 
(он имел пристрастие к литературе и издавал  свои произведе
ния небольшими тираж ами, но в очень красивых переплетах). 
Библиофильство попечителя позволило библиотеке приобре
сти много частных коллекций. Среди них, наприм ер, коллек
ция проф. Д . Д . Гримма, в которой были собраны старинные 
грамоты, писцовые книги, рукописное «Уложение» 1649 года, 
коллекция по истории церкви в 439 томах и т. п.

Суммы, отпущенные «М раморным дворцом» (резиденцией 
кн язя ), весьма различны и не позволяли систематично и п ла
номерно комплектовать библиотеку. В 1907 году библиотеке 
было отпущено 3090 рублей, а в 1912— 305 рублей. Причем эти 
ассигнования предназначались не только на книги, но и на 
оплату дополнительных сотрудников и на оборудование. Биб
лиотека не обеспечивала учебный процесс и тем более «ауч-

1 П равила для библиотеки С.-Петербургского практического техноло
гического института. СПб, 1888. 8 стр.

69



ную работу. В 1903 году библиотекой пользовалось 185 слуш а
тельниц. Им выдано 1083 тома.

В 1911 году библиотека П етербургского университета 
п ередала женскому педагогическому институту 30.000 дубле
тов. Увеличение и  улучш ение состава книжного фонда библио
теки  института сказалось на количестве читателей и книговы- 
даче: в 1914 году 801 слуш ательница получила на дом уж е 
10.697 книг.

Н еслучайно поэтому в 900-х годах продолж аю т разви вать
ся кооперативные студенческие библиотеки. Одной и з таких 
библиотек являлась  студенческая библиотека Петербургского 
института путей сообщения. Она сущ ествовала более 40 лет. 
Н о и она обслуж ивала всего 25% студентов института, преж 
де всего потому, что за  право пользования одной книгой в те
чение сем естра подписчик долж ен  был платить 25 копеек. 
Библиотека сущ ествовала на денежные взносы студентов. 
Фонд общего отдела состоял из 5122 томов ж урналов 20 на
званий. В техническом отделе фонда было собрано 2456 томов 
специальных ж урналов 13 названий.

Кроме того, в  фонде имелись литограф ированны е учебные 
пособия. В одном из отчетов этой библиотеки характеризую т
ся читательские интересы и приводятся сведения о ж урналах, 
имевшихся в ее фонде. Среди них: «Вестник Европы», «Р ус
ская  мысль», «Современник», «Русское богатство», «Совре
менный мир», «Апполон», «Стары е годы», «Вопросы филосо
фии и психологии». Д л я  библиотекарей-общ ественников, ко
торы е работали в этой библиотеке, не располагавш ей ш тат
ной единицей, выписывали ж урнал «Библиотекарь».

С лабо посещ алась студентами и бесплатная студенческая 
библиотека Новороссийского университета. В отчете за  1912 
год приведены данные о фонде студенческого отдела: 12.422 
названия в  22.407 том ах (экземплярность каж дого названия 
н е превыш ает в среднем двух книг). П ополнялась библиотека, 
главны м образом, за  счет пож ертвованных книг. В 1912 году 
фонд ее увеличился на 496 томов (361 назван ие). И з них 
купленных 104 тома, а подаренных 282 тома. Отдел для сту
дентов (был открыт 220 дней в году, 2 р аза  в день с  10 до 1 ча
са дня и с 5 до 8 часов вечера. Читателей было 1498. П осещ ае
мость д аж е в сентябре месяце не превыш ала 56 человек в 
день, в мае она резко п адала до 8 человек. В 1912 году из 
предъявленных 15060 требований было удовлетворено только 
4786, то есть одна треть. Составитель отчета сетует на недо
статок работников, пишет о том, что новые поступления не 
регистрирую тся, особенно дарственные. И з них выбираю тся 
для регистрации только те названия, которые запросили чи
татели.

Печатные отчеты имели большое значение для развития 
библиотек высшей ш колы, так  как  информировали общ ествен
но ,| ; . I



ность об их неудовлетворительном состоянии. П одготовка к 
первому Всероссийскому библиотечному съезду в 1911 году 
много способствовала выяснению постановки библиотечного 

д ел а  в высшей школе. Вопрос об академических библиотеках 
заним ал значительное место в его работе. В 1909 году в пе
риод подготовки к съезду Общество библиотековедения и зд а 
л о  «Записку по вопросу о мерах, необходимых для улучш ения 
постановки дела в академических библиотеках». Впоследст
вии она была предлож ена в качестве доклада библиотечному 
съезду. «Записка» впервые определила требования к научной 
библиотеке, к ее организации: «Чем больш е по составу биб
лиотека, тем лучш е она долж на быть организована: тем лучше 
долж ны  быть основные каталоги, тем детальнее их система
ти зац ия , тем большим количеством вспомогательных, сп ра
вочных каталогов она долж на располагать, тем более проду
манными и выдерж анными долж ны  быть все детали дела з а 
писи, размещ ения, хранения и выдачи книг»1.

Н а съезде предполагался специальный доклад  «Ф унда
м ентальная библиотека и библиотеки кабинетские». Его 
основные разделы : «Взаимоотношение тех и других (ф унда
ментальных и кабинетских). Н енормальность сущ ествую щ е
го положения дела. Ограничение кабинетских библиотек сп ра
вочными изданиями. Включение кабинетских библиотек в к а 
талоги  и инвентари общей библиотеки с пометкой о временном 
нахож дении ее в кабинете»2.

Хотя доклад  не состоялся, важ на сам а постановка темы, 
особенно ее дальнейш ая расш ифровка. О том, что вопрос о 
сети библиотек одного учебного заведения назрел ко времени 
проведения первого съезда, можно заклю чить по реакции_его 
участников на доклад  Е. Н. Д обрж инокого о постановке рабо
ты библиотеки С анкт-П етербургского политехнического ин
ститута3'. Д окладчику был задан  вопрос, в каком отношении к 
главной библиотеке института находятся библиотеки при 
отдельных лабораториях и кабинетах. О твет характеризовал 
состояние!не только библиотеки Политехнического института, 
а вообщ е всех академических библиотек России. Д обрж ин- 
ский подтвердил, что никакой  связи меж ду фундаментальной 
библиотекой и кабинетскими, лабораторны ми, семинарскими 
не существует.

Н еобходимость установления связи меж ду всеми библио
текам и одного учебного заведения под единым руководством 
была осознана задолго  до съезда. П о распоряжению  министер

1 В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу,
ч . II, 1912, стр. 73.

2 Т а м ж  е, ч. I, 1912, стр. 12.
3 Е. Н. Д о б р  ж  и н е  к и й .  Библиотека С.-Петербургского политех

нического института.—В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по 
(библиотечному делу, ч II, СПб 11912, стр. 47—58.
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ства в высшем учебном заведении полагалось иметь библио
течную комиссию для научного комплектования фундамен-* 
тальной библиотеки, для управления ее деятельностью  и д ля  
координации работы  всех библиотек высшего учебного зав е
дения. О днако координации в деятельности библиотек высше
го учебного заведения эти комиссии не добились. О трицатель
ную оценку их работе дали К. И. Рубинский1 и другие высту
павшие.

Н а съезде сделана попытка определить (значение библио
тек  в научной и учебной подготовке студентов. О бсуж дались 
конкретные вопросы организации их обслуж ивания. У частни
ки съезда вы сказались за  обслуж ивание студентов в ф унда
ментальных библиотеках. М ногие библиотекари возраж али  
против организации специальных студенческих библиотек.

Н а съезде ставился вопрос и о руководстве чтением сту
дентов в библиотеках. Было признано, что библиотекари мо
гут руководить чтением так  же, как  профессора и преподава
тели. Но для этого они долж ны  быть хорошо подготовлены.

П еред съездом устроители его обращ ались к академиче
ским библиотекам с анкетой, в которой был предложен ряд  
вопросов для выяснения постановки дела в них. Комиссия по
лучила 39 ответов, в том числе от 10 университетских библио
тек, 10 библиотек высших технических учебных заведений и 
других. Н а основе этих анкетных данны х Е. Н. Д обрж инский 
сделал на съезде доклад2. Он р ассказал  о материальной б азе  
и кадрах  библиотек, об организации хранения книг, о доку
ментации новых поступлений, о каталогизации, об орган и за
ции обслуж ивания читателей. Д обрж инский вновь подтвердил 
неудовлетворительное состояние обслуж ивания студентов и 
ученых.

Д л я  улучш ения состояния работы  библиотек высшей шко
лы докладчики предлагали очень скромные меры. А. И. К али
шевский31 предлож ил дать  академическим библиотекам боль
шую самостоятельность в комплектовании фондов, предоста
вить библиотекарю  хотя бы совещ ательный голос в Совете и 
П равлении учебного заведения и разграничить права директо
ра библиотеки и библиотечных комиссий.

О бсуждение различны х теоретических проблем не поме
ш ало съезду затронуть и очень конкретные вопросы обслуж и
вания читателей, давно волновавш ие библиотекарей-практи-

1 К. И. Р у б и н с к и й .  Библиотечные комиссии в академических 
библиотеках. — В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по библио
течному делу,, ч. II. СПб, 1912, стр. 79—92.

2 Е. Н. Д о б р ж и н с к и й .  Положение русских академических биб
лиотек по данным анкеты.—В кн.: Труды Первого Всеросссийокого съезда 
но библиотечному делу, ч. II , СПб, 1912, ютр. 99—72.

3 А. И. К а л и ш е в с к и й .  К вопросу о порядке управления библио
текой, — В кн.: Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному- 
делу, ч. II. СПб, 1912, стр. 92—96.
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ков, такие, как  меры борьбы с порчей и несвоевременным воз
вращ ением книг читателями, учет выдачи и посещаемости, 
организация обмена между академическими библиотеками 
дублетами, работа читального зал а  и абонемента и т. д.

Коренных изменений в деятельности академических биб
лиотек после съезда не произош ло. Но состояние отдельных 
библиотек несколько улучш илось. 3 июля 1914 года был ут
вержден" новый закон «Об улучшении материального полож е
ния лиц, состоящих при учебно-вспомогательных учреждениях 
императорских Российских университетов и об увеличении 
числа их». По этому закону в каж дом  университете полага
лась одна долж ность библиотекаря (директора библиотеки), 
увеличивалась заработная плата библиотечных работников. 
Ш таты  не унифицировались. Так, в библиотеке М осковского 
университета полагалось иметь четырех старш их помощников 
библиотекаря и четырех младш их, а в библиотеке Томского— 
двух старш их и двух младших.

В это время было разреш ено заним ать библиотечные д о лж 
ности женщ инам, имеющим соответствующ ее образование.

Однако закон не мог улучш ить состояния библиотек, и 
книга «П остановка библиотечного дела в университетских и 
некоторых других библиотеках России»1, изданная в 1915 го
ду, свидетельствует о том, как  м ало изменилось положение 
библиотек по сравнению  с 1909— 1910 годами.

Об этом ж е говорится и в «Записке к вопросу о нуж дах 
университетских библиотек»: «Академические библиотеки
далеко  не отвечают своему назначению. Они страдаю т недо
статочной мерой продуманности своей организации, тяж елы 
ми деф ектами в  каталогизации, отсутствием систематичности 
в пополнении своего книжного богатства и не меньшим отсут
ствием правильной постановки содействия посетителям в под
боре им нужной и учебной литературы »2.

Записка предъявляет очень высокие требования к библио
текарю : «Звание ученого библиотекаря приобретается не про
стым окончанием высших библиотечных курсов, а защ итой 
диссертации по библиотековедению или библиографии. П ри 
чем лица, заявивш ие себя особо важны ми трудами в у к азан 
ных областях, могут быть в виде особого исключения допу-' 
щены по постановлению курсов к  защ ите диссертации на зв а 
ние ученого библиотекаря вне зависимости от образователь
ного ценза3.

Автор записки указы вает на необходимость улучшения 
материального обеспечения помощников библиотекарей. Он

1 П. С. Ш е с т е р и к о в .  Постановка библиотечного дела в универси
тетских и некоторых других библиотеках России. Одесса. 1915. 261 стр.

2 Записка к вопросу о нуждах университетских библиотек. Сергиев 
П осад, 1916, стр. 23.

3 Т а м ж е .
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восстает против недооценки библиотечной работы: «Господст
вую щ ая у нас точка зрения на простоту библиотечной работы 
привела к казначейскому, а не к государственному взгляду на 
библиотечные штаты. Л иш ь бы деш евле»1.

Следует заметить, что в России в начале XX вежа в р а з 
витии библиотек высшей школы наблю дались и некоторые по
лож ительны е моменты: увеличились фонды, были открыты чи
тальны е залы .

К этому времени сложились и  те прогрессивные тенденции 
в работе библиотек высшей школы России, которые получили 
свое развитие в советское время:

1) тесная связь библиотеки с учебным заведением —уни
верситетом или институтом;

2) активное участие общественности в работе библиотек 
(и в создании самих библиотек, и в комплектовании их ф он
дов, и в деятельности библиологических, библиографических, 
библиотековедческих общ еств, и в руководстве библиотеками 
через библиотечные комиссии, и в организации студенческих 
кооперативных библиотек);

3) стремление к бесплатному обеспечению студентов учеб
ными пособиями и организация для этой цели специальных от
делений—учебных и классных библиотек;

4) зарож дение дифференцированного обслуж ивания пу
тем  создания отраслевых библиотек на каф едрах, семинариях, 
ф акультетах;

5) участие лучших библиотекарей высшей школы в науч
ной работе, в разр або тке  проблем книговедения, библиогра
фии, библиотековедения (принципов руководства сетью биб
лиотек в высшем учебном заведении, организации фондов и 
каталогов, организации обслуж ивания читателей, пропаганды 
библиотечно-библиографических знаний среди студентов).

Однако в целом состояние библйотек высшей школы было 
явно неудовлетворительным. К  ним вполне можно отнести х а
рактеристику, данную В. И. Лениным постановке библиотеч
ного дела в П етрограде: «Библиотечное дело в П етрограде по
ставлено, в силу многолетней порчи народного просвещения 
царизмом, из рук вон плохо»2.

Библиотечные деятели дальш е просьб к правительству о 
либеральны х реф ормах и лучш ем финансировании не шли. 
Они ясно видели, что состояние академических библиотек не 
обеспечивает по-настоящ ему ни развития науки, ни учебного 
процесса, ни воспитательных задач. Но узость политических 
воззрений, а иногда и недостаточная подготовка не позволили

• Записка к вопросу о нуждах университетских библиотек. Сергиев 
П осад, 1916, стр. 23.

2 В. И. Л е н и н .  Сочинения. Изд. 4-е, Т. 26, стр. 297.
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многим из этих деятелей понять истинную причину запущ ен
ности библиотек.

Ф ундаментальные библиотеки вплоть до Великой Октябрь-* 
■ской социалистической революции были почти недоступны 
широкому кругу читателей. Только с победой О ктября стало 
возможным «сделать эти громадны е необъятные библиотеки 
доступными не для цеха ученых, профессоров и т. п. специали
стов, а для  массы , для толпы, для  улицы»1.

’ В. И. Л е н и н .  Сочинения. И зд. 4-е. Т. 26, стр. 247,



В. А. АРТИСЕВИЧ

К ИСТОРИИ САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Ж ители С аратова хорошо знаю т здание О бластной биб
лиотеки, куда проторен путь многими тысячами советских чи
тателей. Д о  Великой Октябрьской социалистической револю 
ции здесь помещ алась С аратовская городская публичная 
библиотека.

П олож ение ее, к а к  и всех других публичных библиотек в 
царской России, бы ло тяж елы м  и безотрадным. К нижный 
фонд едва превыш ал 60 тысяч томов, а читателей насчитыва
лось всего около трех тысяч.

П рош лое публичных библиотек особенно ярко вы являет те  
преимущ ества,' которые созданы для их развития в социали
стическом обществе. Только с победой О ктября библиотечное 
дело было поставлено на служ бу народу и приобрело общ его
сударственное значение.

Д о 30-х годов XIX столетия в провинциях России сущ ество
вало всего 11 публичных библиотек, откры ты х в разное врем* 
с 1778 по 1830 год. Ц арское правительство, сознательно д ер 
ж авш ее народ в темноте и невежестве, не заботилось о про« 
свещении масс.

Развитие капитализм а в России в первой половине XIX ве
ка вы звало потребность в подготовке чиновников и различны х 
специалистов. Д аж е  правительственные круги и представите
ли промышленности стали вы сказы ваться за  некоторое разви
тие просвещения.

В 1830 году президент Вольно-экономического общ ества 
граф  И. С. М ордвинов выступил с  предложением о создании в 
провинции публичных библиотек. Он мотивировал это тем, 
что «народное просвещение, а с ним вместе и народная, в осо
бенности ж е зем ледельческая, промышленность весьма много 
зам едляю тся у нас в своих успехах... недостатком о науках  и 
искусствах разного рода сведений, ибо таковы е средства на
ходятся доселе только в С П Б, М оскве и Одессе, где заведены 
публичные библиотеки для чтения и. где всяиий небогатый че~ 
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ловек может за  небольшую  плату пользоваться в!семи сочине
ниями и ж урналам и на российском и иностранных язы ках»1. 
С одерж ать библиотеки предлагалось на благотворительные 
средства и пожертвования дворянства и общественности.

Это предлож ение наш ло отклик. В п ери оде 1830 по 1843 гг. 
в 36 провинциальных городах России открылись публичные 
библиотеки. И одной из первых среди них была С аратовская 
городская публичная библиотека (1831 г.).

Обязанности попечителя этой 'библиотеки были возложены 
на директора губернской гимназии, а обязанности библиотека
р я— на одного из ее учителей.

Н а открытие библиотеки Городская дума ассигновала 1500 
рублей. В начале предполагалось, что ежегодный бю джет ее 
будет склады ваться из средств, вносимых Городской думой 
(200 руб.), и пож ертвований дворянства (100 руб.). В действи

тельности ж е  м атериальная помощь оказы валась  нерегулярно, 
а впоследствии и Городская дума и дворянство вообщ е отка
зались от своих прежних обещаний.

С 1831 по 1855 :гг. библиотека помещ алась в здании м уж 
ской гимназии (ныне здание О блсуда) и находилась в ведении 
ее  директора, исправно получавшего за заведование ею воз
награж дение. О днако книги никому не- выдавались, и в тече
ние первых 25 лет сущ ествования библиотеки о ней знали 
лиш ь немногие ж ители С аратова.

В 1855 году библиотеку перевели в здание дворянского 
собрания (ныне Д ом  культуры трудовых резервов), но по- 
преж нем у она оставалась недоступной для населения.

Библиотека была настолько забы та, что в 1860 году в «С а
ратовских губернских ведомостях» (№  34) сообщ алось, что 
П убличная библиотека основана в 1857 году и сущ ествует все
го три года. При открытии ж е ее предполагалось, что она при
влечет к себе внимание жителей города.

Обычно библиотека вызы вает интерес читателей содерж а
нием своего книжного фонда. Основными ж е источниками по
полнения С аратовской городской публичной библиотеки, кото
рая  никак не оправды вала этого названия, были пож ертвова
ния никому ненужных, устаревш их книг и получение ведомст
венных изданий.

Библиотека не могла удовлетворить потребность жителей 
города в книге, которая заметно н ач ал а  возрастать.

К ниж ная торговля в С аратове впервые была откры та в 
1830 году. Купец Вакуров, торговавш ий галантереей , покупал 

на ярм арках  у  книжных фирм литературу и затем  продавал ее 
в своем магазине. Н екоторые издатели стали присылать ему 
книги на комиссию. Учитывая потребность покупателей, В аку
ров приобретал, главным образом , учебники.

1 См. статью Громовой в сб. «Сов. библиография», 1934, № 1, стр. 70.
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В 40-х годах В акуров прекратил книжную торговлю . 
Ч асть  книг (849 названий в 1197 томах) в  1885 г. и в  
1901 г. его сын передал в Городскую публичную библио
теку.

В 1845 г. книж ная торговля в С аратове возобновилась уж е 
в м агазине купца Костикова, но здесь продавались книги в 
основном лубочного содерж ания, такие как: «Нет ни тайн, ни 
секретов», «М иллион снов», «Тайны древних и новых маги- 
ков» и т. п.

Кроме Городской публичной библиотеки, в С аратовской 
губернии была откры та еще одна библиотека. В С аратовской 
летописи, составленной местными краеведами, есть сведения 
без указания н а источник^ что в 1840 г. в селе В язовке В оль
ского уезда основана библиотека.

Л . Б. Х авкина пишет, что эта библиотека открыта в I860 
году .по инициативе члена П етербургского комитета грамотно
сти А. Ф. Р аева , пож ертвовавш его книги в библиотеку, и что 
крестьяне, сочувственно встретившие новое учреждение, ео - 
брали на его нужды по подписке 39 руб .1 По тем временам 
это была сумма немалая.

В статистических сведениях !архива канцелярии губерна
тора указы вается уж е третья д ата  открытия этой библиоте
ки— 1861 год2.

Вернее всего, библиотека в с. В язовке действительно воз
никла в 1840 году, но сущ ествовала номинально, без матери
альной поддерж ки начала хиреть, как  и все библиотеки, от
крытые после 1830 года. Книжные фонды ее были растеряны . 
Впоследствии эта библиотека была создана фактически за* 
ново, получив официальное разреш ение на открытие только в 
1861 году.

Сороковые годы XIX столетия в России были временем пе
рехода к бурж уазно-демократическому периоду русского осво
бодительного движ ения. Трибуной передовой общественной 
мысли в то время являлся ж урнал  «Отечественные записки». 
В округ него объединились лучшие русские писатели, ученые, 
публицисты, общ ественные деятели.

Стремление передовой молодежи С аратова к чтению совре
менной литературы  находило мало удовлетворения. П ублич
ная библиотека бы ла и недоступна, и не отвечала запросам 
времени. Известно, что юноша Н. Г. Чернышевский, в 1842—
1845 годах ж ивя в С аратове и учась в духовной семинарии, 
свою ж аж д у  к познанию удовлетворял, пользуясь литературой 
из обширной библиотеки отца и личных библиотек саратов
ской дворянской интеллигенции. Он регулярно снабж ал кни
гами из частных собраний и своих товарищ ей.

1 Л . Б. Х а в к и н а .  Библиотеки, их организация, техника. СПб, изд. 
автора, 1911, стр. 69.

2 См.: Гос. архив Сарат. обл., фонд губернатора, 1907, д. 35, л. 42—43.
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Оживление общественной ж изни в стране заставило и по
печителей Городской публичной библиотеки С аратова отклик
нуться на запросы читателей. Д л я  нее стали приобретаться 
современные ж урналы . В 1855 году под давлением общ ествен
ности, из-за недовольства, вызванного недоступностью биб
лиотеки, директор училищ  был вынужден перевести ее в две 
комнаты дворянского собрания, и городской голова стал попе
чителем библиотеки.

В это время предпринимаю тся попытки Сделать библиоте
ку доступной для читателей. Д иректором гимназии А. А. М ей
ером были вы работаны  «П равила пользования библиоте
кой», в которых указы валось, что библиотека откры та для чи
тателей  два р аза  в неделю с 9 до 2 часов. П ользование книга
ми в библиотеке было бесплатным, за  получение книг на дом 
взималось 5 рублей в год и 5 рублей в виде залога. Время р а
боты библиотеки было неудобным д л я  больш инства населе
ния, так  как  совпадало с часами работы, д а  и плата за  чтение 
позволяла пользоваться библиотекой лиш ь лю дям состоятель
ны].!'.

Пополнение книжного фонда по-прежнему производилось 
директором училищ. В помощь ему бьщп назначены Два слу
ж ащ их Городской думы, которые в библиотечном деле не р а з 
бирались и нисколько им не интересовались. К тому ж е сред
ства библиотеки были ничтожны.

С 1855 по 1860 гг. библиотеку посетило всего 159 читате
лей. П ользовались ею главным образом  чиновники, дворяне, 
помещики. Э та привилегированная публика была недовольна 
д аж е  небольшой частью  читателей недворянского происхож
дения. В корреспонденции саратовца, помещенной в «К ниж 
ном вестнике», говорится: «Д ай-то бог, чтобы разумны й устав 
приостановил патриархально-барские выходки некоторых гос
под подписчиков, которые позволяю т себе кричать и бранить
ся, если там  встречаю т людей недворянского происхождения»1,

В 1856 году в библиотеке имелось всего 1055 книг, в том 
числе беллетристического содерж ания— 123, по истории— 109, 
по сельскому хозяйству и технике—79, по географии и стати
стике—85.

О плачевном состоянии книжного фонда С аратовской го
родской публичной библиотеки «Книжный вестник» писал в 
1860 году: «Эта публичная библиотека помещ ается в здании 

Д умы, имеет вывеску, довольно-парадный вход—и пять ш ка
пов, не тесно уставленных стами восьмью старинными кни
гами, никуда негодными и никем не читаемыми брош ю рами... 
выбор сочинений дает самое странное понятие о распорядите
ле: тут есть и «И нтегральные вычисления» и «К аталог» Сопи-

1 А. Т. О книжном деле в Саратове. — Книжный вестник, i860, 
№  15, стр. 159.
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кова и еще две—три хороших книги, зато нет ни П уш кина, ни 
Л ерм онтова»1.

Наибольш ий спрос у читателей был на беллетристику, ли
тературу о путеш ествиях и детскую. Но книги находились в 
таком  беспорядке, что «немного было меж ду подписчиками 
охотников рыться по ш капам, в пыли, по полкам, заваленны м 
книгами, кусочками обоев, старой посудой и различны м хла
мом»2.

В 60-е годы в России с нарастанием  революционной ситуа
ции усиливались волнения крестьян, прогрессивная печать 
открыто боролась против крепостничества. Чтобы предотвра
тить неизбежную  революцию, царское правительство в 1861 
году отменило крепостное право. Но реформа не разреш ила 
проблемы, а усилила обнищание крестьянских масс и вы звала 
еще большую оппозиционную активность прогрессивной р аз
ночинной интеллигенции.

В С аратове такж е ощ ущ ался подъем общественной ж и з
ни. Зерна, брошенные Н. Г. Черныш евским в молодые души 
его учеников, дали  ростки. К руж ок прогрессивных представи
телей разночинной интеллигенции С аратова ратовал  за  разви 
тие народного просвещения, открытие университета и распро
странение книг.

П од давлением  передовой общественности саратовские в л а
сти в лице либерально настроенного губернатора Барановско
го вынуждены были, наконец, обратить внимание на безна
деж но плохое состояние публичной библиотеки. В августе 1860 
года заведую щ им библиотекой назначается чиновник канце
лярии губернатора А. Г. Тихменев. Это был человек с универ
ситетским образованием, он сотрудничал в газетах, участво
вал  в литературны х круж ках и д аж е  имел опыт библиотечной 
работы , приобретенный им в П етербургской публичной биб
лиотеке.

З а  руководство С аратовской публичной библиотекой Тих
менев взялся с охотой, энергией и инициативой. П реж де всего 
он стремился увеличить материальны е средства библиотеки, 
для .чего устраивал благотворительные спектакли, концерты и 

.литературны е вечера. Все обязанности Тихменеву приходилось 
выполнять одному, он д аж е нанимал за свой счет помощника 
д л я  ведения технической работы. Б лагодаря его усилиям уве
личились средства библиотеки, начался приток пож ертвова
ний, в библиотеку бесплатно допускались читатели, число по
сещений возросло с 3 до 25 в день. Почти вдвое увеличилось 
количество подписчиков. Н а 1861 год было выписано более 
60 ж урналов и газет и посланы запросы на книги в иногород

1 А. Т. О книжном деле в Саратове—Книжный вестник, 1860, №  15, 
стр. 159.

2 А. Г. Т и х м е н е в. Саратовская городская публичная библиотека.— 
Книжный вестник, 1861, № 5, стр. 80.
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ние магазины. Такое внимание Тихменева к выписке ж урналов 
свидетельствует о его передовых общественных взглядах. В 
те  годы борьба прогрессивных сил находила отраж ение в пуб
лицистике, и, по словам современников, ж урналы  играли роль 
«всероссийской кафедры».

Д л я  улучш ения обслуж ивания посетителей в С аратовской 
городской публичной библиотеке была введена откры тая кни
га замечаний и пожеланий, которую читатели начали актив
но заполнять.

Тихменев привел в некоторый порядок и остальное биб
лиотечное хозяйство. Все книги были разобраны  и пронумеро
ваны , размещ ены  в ш каф ах, записаны  в инвентарь и отраж е
ны в каталоге.

А ктивная деятельность Тихменева в библиотеке вы зы вала 
удивление у закоснелы х чиновников и мещан. В их среде ро
дилась клевета о присвоении им собранных на библиотеку 
денег. П од влиянием такого  рода неприятностей Тихменев в 
1862 году отказался от заведования библиотекой и уехал из 
С ар ато ва .

Но, несмотря на некоторые улучш ения, введенные Тихмене- 
вым, постановка дела в библиотеке вы зы вала недовольство 
читателей- Вот что с возмущением пишет один из них в мест
ной газете: «Посетители библиотеки часто бываю т свидетеля
ми сцен, наруш аю щ их всякое уваж ение к публике, возму
тительны х для каж дого сколько-нибудь образованного чело
века. Ш ум, крик, брань, начальническое распекание, а иногда 
и схватки с подписчиками, доходящ ие до такого азарта, что 
того и жди, что кончится «руконеистовством», все это у нас 
явление обыкновенное, соверш авш ееся так, как  будто иначе 
и быть не следует. Отсутствие правил, неизвестно почему скры
ты х от публики, безотчетность и безгласность даю т полную 
возможность заведую щ ему библиотекой произвольно прене
брегать законными требованиями посетителей, особенно же 
тех, кто не гарантирован какими-либо внешними отличиями... 
П ри малейш ем нам еке о п равах  подписчиков и посетителей вы 
рискуете выслуш ать такой совет, после которого остается толь
ко рукой махнуть, д а  пож алеть о  настоящ ем положении биб
лиотеки. А положение это таково, что эпитет «публичная» в 
применении к ней, мне каж ется, совершенно неуместным, 
справедливее было бы назвать ее горемычной»1.

Новый заведую щ ий Захаров  мало уделял внимания р а з 
витию библиотеки. О нем писали: «Н ужно только сож алеть, 
что подобные учреждения попадаю т в руки подобных господ, 
к а к  г. Захаров , которые, кром е получки ж алованья, ничего не

1 Д . О. Г р а ч е в. О Саратовской публичной библиотеке. — Саратов
ские губернские ведомости, 1861, №  48.
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делаю т» Несомненно, что не все зависело от самого З ахаро- 
ва. М естные власти не проявляли никакой заботы  о библиоте
ке, никто не требовал с заведую щ его улучш ения постановки 
дела.

В 1864 году Захаров  в записке на имя городского головы 
так характеризовал  состояние библиотеки: «Публичная биб
лиотека в страш ном упадке и через непродолж ительное время 
она без посторонней помощи долж на будет прекратить свои 
действия потому, что средства eg к поддерж анию  весьма 
ограничены... Что ж е касается пожертвования со стороны дво
рянства 100 руб. ассигнаций в год, то, не заплативш и за  прош
лые 1862 и 1863 гг., дворянство, совершенно отказалось ж ерт
вовать на будущ ее время. Таким образом , стоит вопрос—быть 
или не быть публичной библиотеке»2.

Этот вопрос и впоследствии не раз остро вставал  перед 
С аратовской публичной библиотекой.

С пробуждением общественной активности в провинции, 
возрастает интерес к книге, ж урналу, газете. В центральной я. 
местной печати появляется множество статей; посвященных 
библиотекам (их открытию, пополнению фонда и т. Д.).

Но если в дореформенное время власти, опасаясь общ ест
венного мнения, старались проявлять хоть некоторое внима
ние к публичным библиотекам, то после реформы 1861 года 
усиливш аяся реакция сказалась  и на состоянии библиотечно
го дела. В 30-х годах библиотеки для чиновничества и дво
рянства насаж дались губернаторами сверху. П осле реформы 
наблю дается обратное явление: общ ественность добивается 
откры тия библиотек, улучш ения их состояния, пополнения 
новыми книгами, а власти чинят бю рократические препятст
вия, усиливается цензура. По секретному циркуляру №  165 от 
1865 года министром внутренних дел предписывалось на от
крытие типографий, литографий и библиотек получать особое 
разреш ение губернатора. Губернатор мог его выдать при усло
вии обеспечения полицейского надзора и благонадеж ности 
лиц, ответственных за  открытие заведения.

Но, несмотря на все ограничения, число библиотек росло. 
Происходило это, преж де всего, благодаря общественной ини
циативе разночинной интеллигенции.

С аратовской городской публичной библиотеке пришли на 
помощь мещане, ремесленники, купцы. Н а собрании 8 октября 
1864 года они вынесли решение: «...оценивая вполне значение- 
библиотеки в деле образования и не ж елая, чтобы она прекра
тила свои действия по неимению средств, настоящ им сим п р и -, 
говором положили: отпускать еж егодно Публичной библиоте

1 А. Д . Б у р я к .  Саратовская городская публичная библиотека.—> 
Книговедение, 1895, № 6—8, стр. 28.

, 2 Отчет о состоянии Саратовской городской- публичной библиотеки в  • 
1863 году. Саратов, 1884, стр. 8.
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ке из сумм доходов г. С аратова тысячу рублей серебром, пред. 
ставляя означенную сумму в распоряж ение Саратовской Го
родской думы »1.

В 1865 году библиотека была переведена в здание Город
ской управы (ныне здание П риволж ского совнархоза). Там 
было выделено небольшое помещение для чтения литературы . 
П осетителям предоставлялось всего 20 мест, и многие читали 
стоя.

По правилам  пользования библиотекой, утвержденным в  
1871 году, читатель платил 25 копеек в месяц за пользование 
каж дой книгой и залог в разм ере двух рублей. При малом ко
личестве подписчиков собранных денег едва хватало н а теку
щие расходы. Н а посещ аемость библиотеки неблагоприятно 
влияла и отдаленность ее от центральной части города.

В 1871 году выш ла в свет небольш ая брошю ра под н азва
нием «-Каталог книгам и правила С аратовской городской пуб
личной библиотеки». В начале брошюры даны общие сведения 
о библиотеке, правила пользования ею и условия взыскания 
ш трафов. Д ал ее  напечатан систематический каталог на 842 
имевшиеся в библиотеке книги. Х удожественная литература 
составляла большую часть фонда, но произведений классиков 
было мало. Значительное число книг имело низкую научную, 
культурную  и художественную  ценность. К  примеру назовем: 
«Христианин, поучающий истине и добродетели», 1820; «О 
блаженстве, доставляемом христианской религией», 1821; 
«Ручная книж ка для лю бящ их благочестив»; «А ббат Иезуит». 
Роман. 1866; К арачиолло. «Тайны ж енских монастырей" в 
Неаполе», 1868; Командю. «Ры царь курятника». Роман. 1867; 
романы П оль де К ока, П ансона де Т еррайля и др.

В 1877 году этот каталог был дополнен и переиздан, в 
нем указано 1707 книг. В С аратове он не сохранился.

От частого пользования и недостаточного пополнения 
книжный фонд библиотеки настолько обветш ал, что Город
ская дум а распорядилась продать разрозненные книги и  ж ур
налы, которых набралось около 100 пудов.

Н еудовлетворительное состояние городской публичной биб
лиотеки, особенно ее книжного собрания, вы звало к жизни 
появление частных библиотек в С аратове. В августе 1874 г. 
коллеж ским асессором В. Лятош ихиным при книжном м ага
зине, где он торговал лучшими книгами по сравнительно до
ступным ценам, была открыта частная платная библиотека. 
В июне 1878 года открыл читальню граф  М айков, в июне 
1879 года— купец П. Хворов, в 1881 году—дворянин Кореев. 
Но все частные библиотеки сущ ествовали недолго и закры ва
лись из-за того, что были убыточны.

1 Отчет о состоянии Саратовской городской публичной библиотеки 
в 1883 году. Саратов, 1884 стр. 8.
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В 1884 году С аратовская городская публичная библиоте
ка, совершенно не имея средств д ля  покупки книг, обратилась 
к учреждениям, общ ествам и частным лицам с призывом о по
полнении книжного фонда библиотеки путем пожертвований. 
В течение нескольких лет она получила 7574 книги. Среди 
ж ертвователей были такие видные общественные деятели и 
ученые, как  академ ик А. М. Бутлеров, профессора Н. И. Булич, 
Д . И. М енделеев, В. М. Бехтерев, А. А. Ш ахматов, В. А. Бого
любов, М. И. Семеновский, И. А. Ш ляпкин, писатель Д . А. 
М ордовцев, сын Н. Г. Черныш евского М. Н . Чернышевский, 
известный саратовский краевед А. Н. М инх и др. Больш инст
во из них передали в д ар  библиотеке свои авторские работы. 
Ценное собрание саратовских земских изданий поступило в 
1884 году от граж данина Виддина. Х арактерно, что, сущ ествуя 
с 1831 года, библиотека в 1894 году имела периодическую ли 
тературу, начиная только с 1870 года, издания более раннего 
времени не сохранились.

С 1883 по 1913 год количество литературы  в библиотеке 
ежегодно увеличивалось в среднем на две тысячи томов, счи
тая  и ж урналы . Такое .пополнение не могло удовлетворить воз
растаю щ ие потребности населения в книге. К ак  свидетельству
ют заметки в местной и столичных газетах, библиотека часто 
подвергалась критике за  плохой состав книжного фонда.

И без того скудное пополнение новой литературой умень
ш алось в результате политики царского правительства, тщ а
тельно следившего, чтобы свободное слово не проникало в 
публичные библиотеки. Только в 1884 году из ф онда С аратов
ской публичной библиотеки было изъято  777 томов книг и 
ж урналов по «Списку изымаемых книг от 5/1-1884 г.» К  18в5 
году было изъято 146 сборников с произведениями, запрещ ен
ными цензурой. Впоследствии изъятие книг следовало одно за  
другим.

В 1884 году в библиотеке был впервые введен в употребле
ние подвижной каталог, состоящий из отдельных карточек с 
инвентарными номерами и названиями книг на каж дой. При 
выдаче книги читателю  библиотекарь делал  н а карточке от
метку. Это был своего рода индикатор, указываю щ ий, где н а
ходится книга. По этим ж е карточкам  велась статистика спро
са на книги, то есть учет того, сколько раз книга вы давалась 
читателям  в течение года.

К аталог послужил материалом  для издания в 1884 году 
печатного каталога библиотеки. По выходе его в свет в мест
ной газете была опубликована статья, содерж ащ ая уничто
жаю щую , н о  справедливую  критику систематизации книг в 
нем. Этот каталог тоже не сохранился в саратовских библио
теках. В дальнейш ем систематический каталог дополнялся и 
издавался в 1893, 1897, 1902, 1912 годах.

С 1883 года в «С аратовском листке» и «Саратовском
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дневнике» начали помещ ать ежемесячные отчеты о количестве 
подписчиков и посещ аемости Саратовской городской публич
ной библиотеки. С этого ж е времени (по 1913 год вклю читель
но) стали публиковаться годовые отчеты о состоянии С аратов
ской городской публичной библиотеки.

Во вступительной части отчета библиотеки за 1883 год 
кратко описана история библиотеки, далее приводятся сведе
ния о состоянии книжного фонда, комплектовании, наиболее 
читаемой литературе и посещаемости библиотеки за  год. С 
1884 года в отчетах указы вались имена ж ертвователей книг и 
с 1885 года— сведения о подписчиках. В последующие годы 
отчеты становились все более краткими и слабо  отраж али  
деятельность библиотеки.

Учитывая растущ ую  потребность жителей С аратова в кни
ге, Городская дума реш ила увеличить бю джет Публичной 
библиотеки за  счет подписчиков и предоставить наибольшие 
льготы и удобства для состоятельных читателей. В 1884 году 
Городской думой были утверждены «П равила пользования 
библиотекой», согласно которым подписная плата имела четы
ре разряда . Д ля  того чтобы получать книги по первому р аз
ряду, то есть в единовременное пользование три книги, надо 
было уплатить 5 рублей залога и ежемесячно за  чтение—• 
1 рубль. Такой разм ер подписной платы был значительно вы 
ше, чем в частных библиотеках, и это обстоятельство, естест- 

. венно, препятствовало притоку малосостоятельных читателей.
Н а эти правила со стороны читателей и общественности 

были большие нарекания, и под их влиянием Городская дума 
в 1886 году разреш ила бесплатное пользование библиотекой 
окончившим городские школы в течение четырех лет после 
выпуска, а такж е практикантам городских школ и стипендиа
там  города. Д л я  всех остальных подписчиков были установле
ны единая подписная .плата в разм ере 20 копеек в месяц за 
книгу и залог в один рубль.

Но малоценный книжный фонд библиотеки, ничтожное по
полнение его, неудобное для читателей время работы библио
теки приводили к тому, что (по отчетным сведениям 1886 го
да) основной контингент читателей состоял из приказчиков 
без места и никуда не пристроившихся молодых людей, чи
тавш их главным образЪм переводную бульварную  литературу.

К  1888 году Публичная библиотека приш ла в большой упа
док. «С аратовский листок» писал: «В жизни нашего города 
мы наблю даем факт, невольно обращ аю щ ий на себя вним а
ние,—это поистине печальная участь здешней П убличной биб
лиотеки. Среди учреждений, служ ащ их образовательным це
лям , библиотека совсем забы та городским управлением, оно, 
видимо, не считает ее настолько необходимым, настолько 
важ ны м в деле распространения знаний среди городского н а
селения, чтобы стоило делать на нее какие-либо затраты ,
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кром е ничтожной субсидии в 1700 руб., поглощ аемой теку
щими расходами управления»1.

В одной из статей за  тот ж е год отм ечался недостаток слу
ж ащ и х в библиотеке, из-за чего читателям приходится ж дать 
выдачи книг по часу и более, и высказы валось пожелание, 
чтобы на служ бу в библиотеку привлекались не мальчики, а 
люди, знакомые с библиотечной работой.

Библиотечное обслуж ивание населения в С аратове было 
поставлено настолько плохо, что д аж е в столичную печать 
проникали статьи читателей,, вы раж авш их свое недовольство. 
В «С.-П етербургских ведомостях» корреспондент из С аратова 
писал: «Вообще просвещение народных масс всегда стояло и 
стоит поперек горла нашим «отцам города». Н едурным пока
зателем  неприязни нашего города к просвещению служ ит и 
его отношение к Публичной библиотеке. П реж де всего служ а
щий персфнал здесь крайне неудовлетворителен: библиотекарь 
и его помощники—люди полуинтеллигентные, к тому ж е край 
не неделикатные, на каж дого посетителя библиотеки или чи
тальни все они см отрят как  на неприятных гостей, которые 
пришли потревожить «их милость» и наруш ить покой и при
ятные беседы меж ду собой.

О каких-либо советах, указаниях, рекомендациях «хоро
ших» книг со стороны библиотекарей не могло быть и речи, 
впрочем, они и сами не знаю т, какие книги «хорошие» и какие 
плохие. Новых ж урналов и новых книг вы рискуете не полу
чить по году... в выборе ж урналов, газет  и новых книг не вид
но ни ж елания идти навстречу современным запросам  подпис
чиков, ни какой-либо системы, ни д аж е простого знаком ства с 
библиографией наших современных изданий»2.

В 1888 году в Публичную библиотеку помощником библио
текаря  был принят Ф. В. Д обротин, который проработал в ней 
свыше 35 лет. Он хорошо знал книги, лю бил библиотечную р а 
боту и пользовался уваж ением среди читателей. В связи с 
35-летием библиотечной деятельности Д обротина ему была 
посвящ ена зам етка в «Саратовских известиях» (1923, №  113) 
под названием «Библиотекарь— герой труда»3.

В 1893 году по инициативе и при непосредственном участии 
Ф. В. Д обротина был переиздан «Систематический каталог 
С аратовской городской публичной библиотеки». В областной 
библиотеке сохранился сигнальный экземпляр этого катало
га с поправками составителя.

1 О Публичной библиотеке. — Саратовский листок, 1888, №  105.
2 Саратов (Хроника), ■— С.-П етербургские^ведомости, 1902, № 174. 

стр. 4. I
3 В заметке есть несколько серьезных ошибок фактического характе

ра. Неверно указаны год основания библиотеки, дата перехода ее в новое 
здание и даж е фамилия библиотекаря: Ф, В. Добротин назван Ф. В. Д об
рыниным.
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О днако каталог далеко не полностью отраж ал книжный 
фонд. Ч асть литературы, по указанию  Главного управления по 
делам  печати, не была в него включена. Среди изъяты х цен
зурой книг уж е из сигнального экзем пляра печатного катало
га мы находим: И скандер. Кто виноват? С П Б, 1891; Очерки 
истории цензуры (1700— 1863). С П Б, 1892; В. Гаршин. И з 
записок рядового И ванова о походах 1877 года. С П Б, 1887;
А. Сорелъ. Европа и ф ранцузская революция. С П Б, 1892; Кни
га о книгах. Толковый указатель  по важнейш им отраслям  зн а
ний. М., 1892; П. Н иколаев. Активный прогресс и экономиче
ский материализм . М., 1892 и другие.

В Научной библиотеке Саратовского университета хранит
ся экземпляр изданного в 1902 году систематического катало
га Саратовской публичной библиотеки с дарственной надпи
сью Ф. В. Д обротина. В этой надпйси есть следующие слова: 
«Р аботал  в 1902 г. с 5 января по июль при помощи одного 
только Н иколая Чудотворца». Судя по отчету за 1902 год, в 
ш тате библиотеки состояли всего два сотрудника— библиоте
карь Ф. В. Добротин и его помощник Д . П. Кулыгин. Библио
текой в то время пользовалось 2462 подписчика, кроме того, 
читальный зал посетило 28.567 человек. При текущ их делах  по 
обслуж иванию  читателей только самоотверж енная работа 
Ф. В. Д обротина обеспечила подготовку систематического к а 
талога к печати.

После создания Радищ евского музея в 1885 году с согла
сия художника А. П. Боголю бова публичная библиотека была 
временно переведена в нижний этаж  здания музея и зан ял а  
три комнаты. Одна из них была выделена для читального зала.

Но уж е к 1893 году с увеличением книжного фонда и чис
л а  подписчиков библиотека начала ощ ущ ать крайнюю необхо
димость в самостоятельном здании. К тому ж е было принято 
окончательное решение об открытии при Радищ евском музее 
рисовальной школы, и надо было освобож дать предназначен
ное д ля  нее помещение.

В течение нескольких лет библиотека ставила перед Город
ской думой вопрос о необходимости постройки для нее специ
ального здания. Только в 1893 году она получила его в свое 
распоряж ение. В этом здании библиотека находится и поныне 
(на углу проспекта им. В. И. Л енина и улицы им. М. Горь
кого) .

О днако здание, спроектированное архитектором А. М. 
С алько, не удовлетворяло элементарным требованиям поста
новки библиотечного дела. Располож ение помещений о к аза 
лось неудобным, поэтому пришлось произвести внутреннюю 
■перестройку. Основные ж е недостатки здания так и не могли 
быть устранены. К райне м ала была площ адь читального зала , 
недостаточно дневное освещение. Совершенно неудовлетвори
тельно архитектором был решен вопрос сообщения читатель
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ских помещений с книгохранилищ ем: в него вела только одна 
узкая  невысокая лестница, располож енная в тесном углу. П о
толки книгохранилищ а очень низкие, и, кром е того, не бы ло  
предусмотрено место для размещ ения будущего пополнения 
книжного фонда.

Но д аж е  переход библиотеки в новое здание не о казал  су
щественного влияния на ее посещаемость. Количество посе
тителей читального зал а  в течение многих последую щ их л ет  
не превыш ало тысячи в год.

С возникновением в С аратовской губернии новых про
мышленных предприятий резко увеличилось число рабочих. 
Капиталистический гнет толкал  их на борьбу со своими при
теснителями. Они вовлекались в развиваю щ ееся по' всей Р ос
сии революционное движение.

В середине 90-х годов начался обильный приток в Саратов, 
нелегальной марксистской литературы . Среди рабочих рас
пространялись произведения К- М аркса, Ф. Энгельса и В. И . 
Л енина. В 1895 году один из рабочих круж ков стал получать 
из М осквы по частям переписанную от руки работу В. И. Л е 
нина «Что такое «друзья народа» и как  оци воюют против 
социал-демократов?».

В другом революционном круж ке рабочие изучали брош ю 
ру В. И. Л енина «Объяснение закона о ш траф ах, взимаемых с  
рабочих на ф абриках и заво д ах » 1.

В читальном зал е  Городской публичной библиотеки в 1889 
году впервые появляю тся новые читатели: рабочие и крестья
не. З а  год записалось 47 рабочих и 154 крестьянина. Е сли  
учесть малочисленность индустриального пролетариата, пре
обладание ремесленников и низкий процент грамотности »  
С аратовской губернии (25%), то появление этих категорий чи
тателей в библиотеке и в таком  количестве было зам етны м 
фактом. О днако библиотека не удовлетворяла серьезных со
циальных интересов этих читателей, и они выбывали.

Л иш ь в 1895 году в связи с подъемом революционного дви
жения и активной деятельностью  революционных круж ков 
количество читателей из среды рабочих и крестьян в С аратов
ской городской публичной библиотеке достигло наибольш ей 
цифры —240. В последующие годы вплоть До Великой О к
тябрьской социалистической революции число этих читателей 
постоянно уменьшалось.

В октябре 1895 года в годовщ ину 300-летия С аратова в го
роде были открыты три народные библиотеки: 1-я районная 
библиотека (в здании на углу улиц Соколовой и К ирпичной), 
2-я районная (в городском саду, ныне сад при театре им . 
К. М аркса), 3-я районная (в здании на углу улиц им. К утя-

1 В. О с и п о в .  Саратовская организация Р С Д Р П  в 1905— 1907 годах. 
Саратов, Облгиз, 1947, стр. 13.
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кова (б. Ц ы ганская) и Университетской (б. К азарм ен н ая). 
Н асколько Городская управа мало заботилась об этих биб
лиотеках, мож но судить по тому, что к 1917 году 1-я район
ная библиотека имела всего 9662 книги, 2 -я—8549 и 3-я— 
13.289 книг.

В период революционного подъема начала XX века резко 
вырос спрос на революционную политическую книгу. И з пуб
личной библиотеки эта литература безж алостно и системати
чески изгонялась, но, издававш аяся в то время в большом 
количестве, она проникала в массы трудящ ихся Другими пу
тями.

Ш ирокому распространению  политической литературы  со
действовала, преж де всего, созданная в С аратове социал-де
мократическая организация. В сводке агентурных сведений 
ж андарм ского управления за  ноябрь 1909 года, например, з а 
писано: «...у слесаря Кузьмы Антонова Гвоздева в конце 
октября был делегат из Ц ентрального комитета Р С Д Р П , св я 
завш ий С аратов с центром. В квартире Гвоздева хранится 
библиотека закрытого в настоящ ее время профсою за рабочих 
по металлу, где он был секретарем »1.

С 1910 года в деятельность местной социал-демократиче
ской организации включились приехавшие в С аратов мать и 
сестры В. И. Л енина—М ария А лександровна, Анна И льинична, 
М ария Ильинична Ульяновы. Через них 'была установле
на связь  с заграничным центром большевистской организа
ции, с В. И. Лениным. При участии семьи Ульяновых с марта 
1911 года в С аратове стала выходить легальная «П риволж 
ская газета» социал-демократического направления. И з-за 
границы Ульяновы получали нелегальную  марксистскую  ли
тературу и распространяли ее среди рабочих2.

В связи с арестом 7 мая 1912 года членов С аратовской 
социал-демократической организации большевиков в<о главе 
с М. И. Ульяновой был произведен обыск и в 3-й городской 
читальне, которой заведовала М ария Алексеевна Козлова.

В библиотеке имелась нелегальная литература, хранив
ш аяся в особом сундуке, ключ от него находился у самой з а 
ведующей. Книги вы давались рабочим без записи в абоне
ментные книги- В анонимном письме, поступившем в охранное 
отделение, сообщалось, что «К озлова разд авал а  приходящим 
в читальню учащ имся брошю ры противоправительственного 
характера и сн аб ж ала  нелегальной литературой политических 
заключенных, содерж ащ ихся в С аратовской тю рьме»3'.

По агентурным сведениям, М. А. К озлова поддерж ивала

* Гос. архив Сарат. обл., ф. 5, ПРОО, 1909, д. 10, л. 221.
2 См.: Г. М а л и н и н .  Сестры и мать В. И. Ленина в Саратове. —■ 

«Коммунист», 1948, 21 янв.
3 Гос. архм® Сарат. обл., ф. 6, СОО, 1912, д. л. 224; ф. 6. СОО,

1907, д. 13, л. 108.
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связь с лицами, входившими в состав С аратовской социал- 
демократической организации.

Больш ую  роль в формировании революционного сознания 
рабочих в С аратове сыграли такж е культурно-просветитель
ное общество «М аяк», в правлении которого с 1915 года пре
обладали  социал-демократы , и его библиотека.

С аратовская публичная библиотека стояла в стороне от 
бурных сдбытий общественной жизни. Состав ее книжного 
ф онда не удовлетворял растущ их культурных и политиче
ских потребностей населения. В ней отсутствовала актуальная 
социально-политическая литература, цензура систематически 
изы м ала всякую книгу, которая хотя бы отдаленно или кос
венно касалась  вопросов свободы, революции, борьбы с са 
модерж авием  и т. д. Н а всем протяжении своего сущ ество
вания она была тихим и забы тым учреждением.

П росущ ествовав 86 лет, С аратовская городская публич
н а я  библиотека к 1917 году насчитывала в своем-фонде около 
60 тысяч книг и имела 3 тысячи платных абонентов.

Коренным образом  изменилось положение Саратовской 
городской публичной библиотеки после Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Коммунистическая партия Советского Сою за проявляет 
огромную заботу о развитии библиотечного дела в стране.

Если в 1914 году в Р о сси и ’было 75.900 библиотек с книж 
ным фондом в 46 млн. книг, то на 1 января 1961 года в Совет
ском Союзе насчитывалось 382.000 библиотек с книжным фон
дом свыш е 1,8 млрд. книг.

В С аратове до Великой О ктябрьской социалистической ре
волюции сущ ествовало 10 библиотек с фондом в 175 тыс. к н и г  
В настоящ ее время их более 300 с книжным фондом, превы
шающим 6 млн., и они обслуж иваю т 350 тыс. читателей.

Р осла и разви валась  за годы Советской власти и С аратов
ская городская публичная библиотека. В 1934 году в связи  с 
образованием  Саратовской области она стала областной биб
лиотекой. В настоящ ее время в ее фонде свыше 760 тыс. то
мов, она получает платный обязательны й экземпляр. И з года 
в год растет ее пополнение. В 1963 году в областную  библиоте
ку поступило 56 тыс. книг. Хорошо представлена в книжном 
фонде общ ественно-политическая литература-—около 200 тыс. 
томов и в том числе более 30 тыс. томов произведений класси
ков марксизма-ленинизма. Библиотека имеет около 120 тыс. 
томов художественной литературы . Здесь можно найти все 
лучшие произведения русской, советской и иностранной ли
тературы.

О бластная библиотека стала крупным культурным цент
ром, широко использующим свои книжные богатства. Або
нентами ее состоят около 22 тыс. читателей, в 1963 г. им вы
дан о  546 тыс. книг. Д л я  пропаганды литературы  используют- 
90



ся разнообразны е формы массовой библиотечной работы: вы
ставки, библиографические обзоры, литературны е вечера, чи
тательские конференции, лекции, доклады. Только в 1963 году 
было организовано 549 выставок. Библиотека устраивает 
встречи читателей с выдающ имися представителями науки, 
литературы , искусства, лучшими людьми нашей страны.

О бластная библиотека руководит сетью районных библио
тек Саратовской области. При библиотеке имеются методиче
ский кабинет, междубиблиотечный абонемент и библиографи
ческий отдел. Библиографический и методический отделы 
разрабаты ваю т и издаю т большими тираж ам и  библиограф и
ческие памятки, рекомендательные, списки литературы , мето
дические письма по организации выставок, литературны х ве
черов и читательских конференций на селе.

С аратовская областная библиотека откликается на все 
важнейш ие события общественной жизни страны и родного 
города. Н а протяжении всей своей истории после Великой 
О ктябрьской социалистической революции она выступает ак 
тивным помощником партии в коммунистическом воспитании 
трудящ ихся.

\



М. Ф. БЕЛЯКОВА, В. А. ГЕРАСИМОВА

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СГУ В 1947— 1963 ГОДАХ

(Б иблиограф ия )

Б иблиограф ия по истории,. Н аучной библиотеки С аратов
ского университета и ее изданий за  1909— 1946 годы опубли
кована в 1947 году1.

В настоящ ем выпуске «Трудов» печатается продолжение, 
составленное старш ими библиотекарями М. Ф. Беляковой и 
В. А. Герасимовой.

З а  период с 1947 по 1963 годы, отраженный в  этой библио
графии, библиотека продолж ала соверш енствовать те  виды 
работы , которые она разви вала и ранее: дифф еренцированное 
обслуж ивание читателей, обучение их методам работы над  
книгой, библиограф ическая и и здательская деятельность, со
ставление рекомендательной библиографии, организация фон
дов и каталогов, воспитание и обучение кадров.

Появились и новые направления в работе. В связи  со стро
ительством и освоением нового здания возникла необходи
мость реш ать вопросы об открытом доступе к книжным фон
дам , о библиотечном оборудовании, автоматизации и механи
зации библиотечных процессов, о микрокопировании и элек- 
трографировании, реставрации и  гигиене книг.

Оснащ ение библиотеки множительными аппаратами (рота
тор, ротапринт, Эра-2) позволило широко развернуть печата
ние различных информационных материалов в помощь чита
телям, рекомендательных списков, сборников, отраж аю щ их 
опыт работы. Библиотека принимает активное участие в коор
динационной деятельности вузовских и других библиотек го
рода, н ал ад и ла  друж ественны е связи с зарубеж ны ми библио
теками.

Систематически проводятся научные библиотековедческие 
конференции, в том числе и конференции молодых специали-

1 А, Н. Г р о з е в с к а я .  Библиография по истории Научной библиоте
ки СГУ. — Труды Научной библиотеки СГУ. Выл'. 1. Саратов, 1947, 
стр. 107— 132.



стов-библиотекарей, научные семинары, совещ ания. Активно 
изучаю тся книжные фонды. Н алаж ен ы  постоянный обмен опы
том и участие работников Научной библиотеки СГУ во всесо
юзных совещ аниях, конференциях и научных сессиях. Значи
тельно расш ирена издательская деятельность библиотеки, все 
чащ е библиотекари Научной библиотеки СГУ выступаю т в 
библиотековедческой печати.

Все это наш ло отраж ение в публикуемой нами библиогра
фии.

М атериал просмотрен составителями de visu. Библиогра
фия изданий Научной библиотеки д ан а исчерпывающе, библи
ограф ия газетных статей — выборочно.

М атериал систематизирован по следующим разделам :

И здания Н аучной библиотеки СГУ
«Труды Научной библиотеки СГУ». М атериалы  конферен

ций.
«Опыт работы  Научной библиотеки СГУ».
Библиографические указатели .
Рекомендательн ые списки.
Сводные каталоги.

П особия в помощь пропаганде библиотечно-библиографи
ческих знаний.

Д ругие издания.

Статьи, доклады , выступления о работе Н аучной  
библиотеки СГУ

Статьи общего характера.
Фонды и каталоги.
Обслуживание читателей.
П ропаганда книги.
П ропаганда библиотечно-библиографических знаний.
Библиотечные кадры.
Строительство здания Н аучной библиотеки. Оборудование. 

М еханизация.
Координация деятельности вузовских и других библиотек.
Связи Научной библиотеки СГУ с зарубеж ны ми библио

теками. 1
И стория Научной библиотеки СГУ.

Статьи, рецензии, библиограф ические материалы, 
не вош едш ие в другие разделы  настоящего списка

Приложение. М атериалы  к 50-летию Научной библиотеки 
СГУ.

Список газет и ж урналов, статьи из которых включены в 
указатель.

У казатель авторов и составителей.
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ИЗДАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СГУ

«ТРУДЫ  НАУЧНОЙ БИ БЛ И О ТЕК И  СГУ»,
М АТЕРИАЛЫ  КО Н Ф ЕРЕН Ц И И

1. Труды Научной библиотеки. Вып. 1. Под ред. В. А. Ар
тисевич. С аратов, И здание СГУ, 1947. 179 стр.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Книжные коллекции в фондах Н а
учной библиотеки при СГУ.—М. Л . М а р ш а л .  Иностранные энцикло
педии в фондах Научной библиотеки при СГУ.— Ю. А. К у з н е ц о в а .  
Книги XVI века в Научной библиотеке при СГУ.—Н. В. С у л т а н о в а .  
Книжная коллекция А. Д . Нессельроде в фондах Научной библиотеки при 
СГУ.— К. И. Д в о р е ц  к о в  а. Обзор библиографии Саратовской обла
сти—Ю. О. Б и б и л о. Библиография Саратовской области в картотеках 
Научной библиотеки при СГУ.— Ю. О. Б  и б и л о. Библиография библио
графии о Саратове и Саратовской области.—Т. С. Пензина. Саратовские 
издания за годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.— Ю. А. К у з 
нецова. Из истории библиотечной техники (И. А. Крылов и каталоги). —
Т. С. П е н з и н а .  Устные библиографические обзоры. —  А. Н. Г р о з е в- 
с к а я .  Библиография по истории Научной библиотеки при СГУ.— В. А. А р 
т и с е в и ч .  Библиотечное инструктирование читателей (зарубежный 
опыт). — В. А. А р т и с е в и ч .  Указатель литературы о библиотечно-биб
лиографической подготовке читателей.—М. П. К у т а  н и н .  Библиотера
пия. •—• В. А. А р т и с е в и ч .  П амяти К. И. Дворецковой. (Н екролог). •— 
Краткие сведения из отчета Научной библиотеки при СГУ за 1946 год—- 
Varia.

2. Труды Н аучной библиотеки СГУ. Вып. 2, посвящ енный 
50-летию университета. С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1959. 
134 стр. с илл. — Н а переплете загл.: Ученые записки. Выпуск 
Научной библиотеки.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  История Научной библиотеки Сара
товского университета.—Л. В. В о р о н к о в а .  Система каталогов Научной 
библиотеки СГУ. — Ю. А. К у з н е ц о в а и Т. С. П е н з и н а .  Редкие 
издания произведений классиков марксизма-ленинизма в Научной библио
теке Саратовского университета.— Н. А. К и р с а н о в а .  Редкие издания
по. языкознанию в фондах Научной библиотеки СГУ.  А. Н. Г р о з е в-
с к а я. Книжная коллекция А. П. и Н. П. Барсуковых в Научной библио
теке Саратовского университета.—Н. А. К и р с а н о в а .  Н ародно-разговор
ная фразеология трилогии Ф. Гладкова.—Н. А. К и р с а н о в а .  Работа 
Ф. Гладкова над фразеологией общенародного языка.—П. А. Супоницкая. 
Летопись жизни писателя как библиографическое пособие.—Ю. А. К у з 
н е ц о в а .  Александр Александрович Гераклитов.—Л . К. Б у р ь я н .  И. А. 
Ш ляпкин и библиотека Саратовского университета.

3. Юбилейная сессия Научной библиотеки СГУ, посвящ ен
ная 50-летию университета. 24—27 сентября 1959 г. Тезисы 
докладов. С аратов, И зд. Сарат.ун-та,1959. 66 стр.

4. Тезисы докладов. С аратов, 1957. 12 стр. (Н ауч. б-ка С а 
ратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского, Н аучная сес
сия, посвящ енная 40-летию Великой О ктябрьской социалисти
ческой революции. 15— 16 ноября 1957 года).

5. Материалы научной библиотечной конференции, посвя
щенной 50-летнему юбилею Саратовского университета (24— 
27 сент. 1959 г.). С аратов, И зд. С арат. ун-та, 1960. 154 стр. 
с илл.
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Содержание: П. A . G у п о н и ц к а я. Идейво-воопитательная работа 
Научной библиотеки Саратовского университета среди читателей-студен- 
тов. — Т. П. П ы ш н о в а. Организация и использование фонда откры
того доступа в Научной библиотеке Московского университета. ■— М. В. 
А л е к с е е в .  Семилетний план развития народного хозяйства СССР и
некоторые вопросы рационализации работы советских библиотек.   JI. К.
Ж и л к и н а .  Итоги совещания библиотек Западной и Восточной Сибири 
по координации краеведческой библиография. — Н . М, Н е д о с т у п .  
Справочно-библиографическая работа Научной библиотеки Киевского уни
верситета. — Л. И. В л а д и м и р о в .  Вопросы подготовки высококвали
фицированных специалистов для научных библиотек.'—Е. А. Г о р ш. О 
новых учебных планах библиотечных институтов. __ У. С. К у з ь м е н к о .  
Новое в структуре Научной библиотеки Киевского университета. — В. А. 
М и т р о ф а н о в .  Комплексная обработка журналов и продолжающихся 
изданий в Научной библиотеке Казанского университета— В. Г. В о л о 
д и н а .  Система организации каталогов Научной библиотеки Казанского 
университета.— И. А. С к а л о н. О приближении работы справочно
библиографических отделов университетских библиотек к задачам совре
менной науки. — В. А. А р т и с е в и ч .  Библиотеки Чехословакии. —• Про
грамма конференции.

6. Библиотечно-библиографические занятия со студентами 
высших учебных заведений. М атериалы  совещ ания-семинара 
вузовских библиотек П оволж ья. 14— 16 ноября 1962 г. С ар а 
тов, 1963. 131 стр. Ротапринт.

Содержание: Р. В. М е р ц л и н. К  участникам совещания-семинара 
(вступительное слово).—И. И. С е р д ю к .  Пропаганда библиотечно-библио
графических знаний среди студентов Саратовского государственного - 
университета им. Н. Г. Чернышевского.—П. А. С у п о н и ц к а я .  Больше 
внимания библиографической подготовке аспирантов.—А. И. Т а в р и л о -  
в а. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди студентов 
и аспирантов Саратовского сельскохозяйственного института.— А. О. 
З и л ь б е р м а н .  Библиография и подготовка молодых специалистов.— 
И. В. В л а с о в а .  Организация библиотечно-библиографических зан я
тий со студентами Казанского университета.—В. В. К у з ь м и н .  М етоди
ка преподавания основ библиотечно-библиографических знаний студентам 
Казанского университета.—О. Т. П и г у з о в а .  Опыт занятий по библиог
рафии со студентами, аспирантами и преподавателями в вузах Волгогра
да.— Г. В. Ф е д о р о в а .  Библиотечно-библиографические занятия в Горь
ковском институте инженеров водного транспорта.—Т. Л . М у к о с е е в  а. 
В Саратовском политехническом институте занятия ведутся в плане по
литико-воспитательной работы.—В. А. А р т и с е в и ч .  Дело чести совет
ского библиотекаря (заключительное слово).—Хроника.

7. Материалы научной конференции молодых специалис
тов Научной библиотеки СГУ. С аратов, 1963. 65 стр. Р о 
татор; то ж е— ротапринт, изд. 1963. 67 стр.

Содержание: Предисловие.—В. А. Г е р а с и м о в а .  Пропаганда ху
дожественной литературы среди читателей-студентов.—Л. В. Г у с е в а .  
Информационно-библиографическая работа Научной библиотеки СГУ.— 
Р. В. А н т о н е н к о .  Состояние алфавитных каталогов Научной библио
теки СГУ и перспективы их улучшения.—Н. И. К а р а в а е в а .  Рабочие 
картотеки отдела комплектования..—Н. М. Р у д а к о в а .  Документация 
выдачи литературы на абонементе.

«ОПЫТ РАБОТЫ  НАУЧНОЙ БИ БЛ И О Т ЕК И  СГУ»

8. Опыт работы Научной библиотеки СГУ. Вып. 1. (И з 
истории Научной библиотеки СГУ ). С аратов, 1959. 199 стр. 
(К  50-летию Н ауч. б-ки СГУ ). Ротатор.
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Содержание: В. А. А р т и с е  в и ч. История Научной библиотеки Са
ратовского университета.—А. Н. Г р о з е в с к а я .  К ниж ная коллекция 
братьев А. П. и Н. П. Барсуковых в Научной библиотеке СГУ.—Ю. А. К у з- 
н е ц о в а  и Т. С.  П е н з и н а .  Редкие издания произведений классиков 
марксизма-ленинизма в Научной библиотеке Саратовского университета,— 
Н. А. К и р с а н о в а .  Редкие издания по языкознанию в фондах Научной 
библиотеки. Л . К. Б у р ь я н .  И. А. Шля-пкин и библиотека Са
ратовского университета.— Ю. А. К у з н е ц о в а .  Александр Александро
вич Гераклитов.—Сводные показатели выполнения плана работы Н ауч
ной библиотеки СГУ за 1958 год.

Рец.: М а т в  и е н к о А. М. Опыт работы библиотеки Саратовского 
университета.—«Советская библиография», 1959, №  5, стр. 118— 120.

Рец.: Н а д е  л ь  X. С. Об опыте работы Научной библиотеки С ара
товского университета.—«Библиотеки СССР. Опыт работы». Вып. 14, I960, 
стр. 169—<175.

9. Опыт работы  Научной библиотеки СГУ. Вып. 2. С ар а
тов, 1959. 118 стр. Ротатор.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Л . Б. Хавкина.—П. А. С у п о 
н и  ц к а я. Библиотечный урок для студентов первых курсов в Научной 
библиотеке СГУ.—Т. Л . М у к о с е е в  а. Роль и задачи библиотеки ву
за в идейно-политическом воспитании студенчества.—Л. В. В о р о н к о -  
в а. Система каталогов Научной библиотеки СГУ.—В. А. А р т и с е в и ч .  
Междуведомственный методический библиотечный совет при Саратов
ском областном управлении культуры.—В. А. А р т и с е в и ч .  Клавдия 
И вановна Дворецкова.—П. А. С у п о н и ц к а я. Летопись жизни писате
ля как библиографическое пособие.— Сводный план научно-библиогра
фической работы библиотек г. С аратова на семилетие 1959— 1965 гг — 
Н. А. К и р с а н о в а .  Пословицы и поговорки в трилогии Ф. Гладкова— 
План работы Научной библиотеки СГУ на 1959 г.— Программа научной 
конференции, посвященной 50-летию Научной библиотеки СГУ.

Рец.: См. № 221 (М атвиенко).
10. Материалы научной библиотечной конференции, по

свящ енной 50-летию Научной библиотеки С аратовского госу
дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Опыт 
работы  Научной библиотеки СГУ. (Вып. 3). С аратов, 1960. 
201 стр. Ротатор.

Содержание-. В. А. А р т и с е в и ч .  Вступительное слово —- Т. П. 
П ы ш н о в а .  Организация и использование фонда открытого доступа в 
Научной библиотеке им. А. М. Горького Московского ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. 
М. В. Ломоносова.—М. В. А л е к с е е в .  Семилетний план развития на
родного хозяйства СССР и некоторые вопросы рациональной работы со
ветских библиотек.—Л . К. Ж и л к и н а .  Итоги совещаний библиотек З а 
падной и Восточной Сибири по координации краеведческой библиогра
фии.—Л . И. В л а д и м и р о в .  Вопросы подготовки высококвалифицирован
ных специалистов для научных библиотек,—П. А. С у п о н и ц к а я. Идей
но-воспитательная работа Научной библиотеки СГУ среди читателей-студен- 
тов.—У. С. К у з ь м е н к о .  Новое в структуре Научной библиотеки Киев
ского ордена Ленина государственного университета им. Т. Г. Шевчен
ко.— Н. М. Н  е д о с т  у п. Справочно-библиографическая работа библиотеки 
Киевского университета.—Е. А. Г о р ш. Сообщение о новых учебных 
планах библиотечных институтов.—В. А. М и т р о ф а н о в .  Комплексная 
обработка журналов и продолжающихся изданий в Научной библиотеке 
им. Н. И. Лобачевского Казанского госуниверситета им. В. И. Ульянова- 
Ленина.—В. А. А р т и с е в и ч .  Университетские библиотеки Чехослова
кии.—И. А. С к а  л о н„ О приближении работы справочно-библиографи- 
ческих отделов университетских библиотек к задачам современной науки.— 
Н. Г. В о л о д и н а .  Система и организация каталогов Научной библиоте
ки имени Н. И. Лобачевского КГУ.—Рекомендации.
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11. Опыт работы  Научной библиотеки СГУ. Вып. 4. С ар а
тов, 1960. 51 стр. Ротатор.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Система повышения квалификации 
работников научных и вузовских библиотек.—В. А. А р т и с е в и ч .  Биб
лиотеки вузов улучшают свою работу. — П. А. С у п о н и ц к а я .  Библио
графические занятия для студентов в Научной библиотеке СГУ. — О. И. 
Б  е р а и д т. Обслуживание студентов заочного и вечернего отделений в 
учебных библиотеках Саратовского университета. — Центральная научно- 
методическая библиотечная комиссия Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР.

12. Опыт работы Научной библиотеки СГУ,. Вып. 5. С а р а 
тов, 1960. 44 стр. Ротатор.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Печатные каталоги университет
ских библиотек.—В. А. А р т и с е в и ч  (сост.). Аннотированная библио
графия печатных каталогов университетских библиотек.

13. Опыт работы Научной библиотеки СГУ. Вып. 6. С ара
тов ,1960. 12 стр. Ротатор.

Содержание: П. А. С у п о н и ц к а я .  Устные библиографические об
зоры в Научной библиотеке. — Н. А. К и р с а н о в а .  Ш каф для хранения 
текущей периодики.—А. А. С и м о н о в а .  Стол для междубиблиотечного 
абонемента.

‘14. Опыт работы вузовских библиотек С аратова ио выпол
нению П остановления Ц К  КП СС «О состоянии и мерах улуч
ш ения библиотечного дела 6 стране». — Опыт работы Н ауч
ной библиотеки СГУ. Вью. 7. Сост. Н. П. Никитина. С аратов,
1960. 35 стр. Ротатор.

М атериалы о работе вузовских библиотек г. Саратова на 1 октября
1960 года.

15. Опыт работы  Н аучной библиотеки СГУ. Вып. 8. (Д о 
клады  и сообщения на конференции молодых библиотечных 
работников в Н аучной библиотеке СГУ, посвященной 250-ле
тию  со дня рождения М. В. Ломоносова, 23 — 24 ноября
1961 г.) С аратов, 1962. 72 стр. Ротатор1.

Содержание: А. И. М а к с ю ш к и н а .  Ж изнь и деятельность М. В. 
Ломоносова в советской научной литературе. — Ф. В. Г е р м а ш е в а. 
Прижизненные, первые и редкие издания сочинений М. В. Ломоносова 
в Научной библиотеке СГУ. — Л. В. С и м о н о в а .  Филологические труды 
и поэзия М. В. Ломоносова. — Л . Д. Иосипенко. Рукописная коллекция 
П. М альцева в фондах Научной библиотеки СГУ. — Т. Н. Л ю т а я .  Новые 
•методы массовой работы в студенческой аудитории. — Т. Г. М и ч у р и н а .  
Особенности работы с читателями на междубиблиотечном абонементе.— 
В. С. Г р е б е н щ и к о в а .  Каталогизация иностранной литературы.

16. Опыт работы Научной библиотеки СГУ. Вып. 9. С а р а 
тов, 1962. 48 стр. Ротапринт.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Библиотеки высших учебных заве
дений Англии, Швейцарии, Швеции и Италии.

17. Опыт работы Научной библиотеку СГУ. Вып. 10. П ро
п аганда библиотечно-библиографических знаний среди сту
дентов СГУ. (Д оклад  зав. сектором Науч. б.-ки СГУ И. И. 
С ердю ка на кустовом совещ ании работников вузовских биб
лиотек П оволж ья, состоявш емся в С аратове в ноябре 1962 го
д а ) .  С аратов, 1962. 51 стр.Ротапринт.
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18. Опыя- работы  Научной библиотеки СГУ. Вып. 11. С а
ратов, 1963. 27 стр. Ротатор.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч. Проблемы и задачи идейно-воспи
тательной работы в вузовских библиотеках.— Выставочный стенд облег-"- 
ченной конструкции.

БИ БЛ И О ГРА Ф И ЧЕСК И Е УКАЗАТЕЛИ

19. Библиография С аратовской области. Вып. 1, Геология. 
Сост.: Е. X. Бычкова. Ч. I. С аратов, И здание С арат. ун-та, 
1947. 126 стр:

Рец.: «Коммунист», 1947, 23 апреля.
20. Бычкова Е. X. Геология Ю го-Востока Европейской 

части СССР. (1947— 1958 гг.). (Б иблиограф ия). Под. ред. док
тора геолото-мин. наук проф. В. Г. Камыш евой-Елпатьев- 
ской. Ч. 2 С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1960. 270 стр.

21. Флора и растительность Ю го-Востока Европейской ча
сти СССР. Под ред. пооф. А. Д . Ф урсаева. Сост.: Е. X. Бы ч
кова. С аратов, И здание СГУ, 1950. 200 стр. (Библиограф ия 
С арат. обл. Вып. 2).

Рец.: Новый справочник. — «Ленинский путь», 1950, 10 октября.
22. Библиография С аратовской области. Вып. 3. Геогра

фия и смежные с нею науки. Сост.: доц. П. Н. П илатов при 
участии библиографов Ю. О. Бибило и Е. X. Бычковой. С ара
тов, 1954. 231 стр. (С арат. пед. ин-т).

23. Бычкова Е. X. и Бибило Ю. О. Почвы Ю го-Востока 
Европейской части СССР. Библиогр. указатель. Под ред.
А. П. М алянова. С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1959. 253 стр. 
(Библиограф ия С арат. обл. Вып. 4).

24. Акчурина Р. М. и Бибило Ю. О. Климат и воды суши 
Ю го-Востока Европейской части СССР. Библиогр. указатель. 
П од ред. канд. геогр. наук Е. В. Иш ерской и И. А К узника-. 
С аратов, И зд. С арат. ун-та, 1961. 268 стр. (Библиограф ия 
С арат. обл. Вып. 5).

25. Флора и растительность Ю го-Востока Европейской 
части СССР. Ч. 2. (1949— 1960). Библиогр. указатель бота- 
нич. литературы . Сост.: Р. М. Акчурина. П од ред. канд. биол. 
наук А. О. Т арасова. С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1963. 
219 стр. (Библиограф ия С арат. обл. Вып. 6).

Рец.: Х у д я к о в  П. Еще одна нужная книга. — «Ленинский путь», 
1963, 14 декабря. 0

26. Сердюк И. И. Революционное движение и борьба за 
советскую власть в С аратовской губернии. 1861— 1920. У каза
тель литературы . П од ред. канд. историч. наук В. А. Осипо
ва. С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1963. 327 стр. (Библиограф ия 
С арат. обл. Вып. 7 ) . ,

Рец.: П а р ф е н о в  И. Н уж ная книга. — «Ленинский путь», 1963, 
23 ноября.

27. Издания С аратовского государственного университета, 
(1932— 1947 гг.). Библиогр. указатель. Сост.: Ю. О. Бибило.. 
С аратов, 1948. 51 стр.
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28. Изучение Н. Г. Черныш евского в С аратове за совет
ский период. Библиография. Сост.: П. А. Супоницкая. С ар а
тов, И зд. С арат. ун-та, 1960. 30 стр.

29. Каталог литературы  по истории Саратовского государ
ственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Сост.: 
Ю. О. Бибило и Т.-С . Пензина. С аратов, 1959. 80 стр. Р ота
тор.

30. Труды научных работников С аратовского государст
венного университета имени Н. Г. Чернышевского. Библиогр. 
указатель. Сост.: Ю. О. Бибило и Т. С. Пензина. С аратов, 
И зд. Сарат. ун-та, 1959. 237 стр.

Ред.: М у с т а ф и н  И. Н уж ная книга. — «Ленинский путь», 1959, 
21 ноября. N

31. Труды научных работников С аратовского ордена Тру
дового Красного Знамени государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского. Библиогр. указатель  научных 
работ за 1959 год. Сост.: Ю. О. Бибило и Т. С. Пензина. С а 
ратов, Изд. С арат. ун-та, 1960. 107 стр.

РЕКО М ЕН ДА ТЕЛЬН Ы Е СПИСКИ

32. Александр Безыменский. (П ам ятка читателю ). С ара
тов, 1958. 3 стр. (К  40-летию ВЛКСМ . Серия: «Первые поэ
ты -ком сомольцы »). Ротатор.

33. Александр Жаров. (П ам ятка читателю ). С аратов,
1958. 3 стр. (К  40-летию ВЛКСМ . Серия: «Первые поэты- 
комсомольцы»), Ротатор.

34. Богатства библиотек— народу! Рекоменд. список лите
ратуры  к Постановлению Ц К  КПСС «О состоянии и мерах 
улучш ения библиотечного дела в стране». Сост.: Л . В. Гусева. 
С аратов, 1960. 19 стр. Ротатор.

35. В помощь художественной самодеятельности. (Реко
менд. список литературы ). Сост.: Л . М. К амиш кирцева, А. И. 
М аксю ш кина, А. Я. М арченкова (А. Я- И льина). С аратов,
1961. 22 стр; Ротатор.

36. Великая программа претворяется в жизнь. Библиогр. 
указатель  ж урнальны х и газетных статей. Вып. 1— 58, 1959— 
1963 гг. Ротатор. Сост.: В. Н. Арлкж, Л . В. Гусева, Л . Б. Л е 
вина, М. В. Н иколаева. 1959— 1961 гг., назв.: «Семилетии!! 
план в действии». Вып. 1, 1959, назв.: «Внеочередной XXI
съезд  Коммунистической партии Советского Союза».

37. Великая программа строительства коммунизма. (Р е
коменд. список литературы  в помощь изучаю щим программу 
К П С С ). Сост.: И. И. Сердюк. С аратов, 1961. 27 стр. Ротатор.

38. Великий союз братских народов. (К  40-летию образо
вания С С С Р ). Краткий описок литературы  в помощь пропа
гандистам и агитаторам . Сост.: Л . В. Гусева и Л . Б . Л евина. 
Саратов, 1962. 6 стр. Ротатор.

39. Вместе с партией, вместе с народом. (Творческие силы 
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г. С аратова в борьбе за  высокую идейность и м астерство). 
Рекоменд. список литературы , 1962— 1963 гг. Сост.: В. Н. Ар- 
люк, М. Я. Зайдм ан , А. Я. И льина (А. Я. М арченкова). С а
ратов, 1963. 9 стр. Ротатор.

40. Вопросы фразеологии русского язы ка. (В помощь кур
сам  «Современный литературный язык» и «И стория русского 
литературного язы ка»), Библиогр. указатель. Сост.: Н. А. 
К ирсанова. С аратов, 1961. 7 стр. Ротатор.

41. Выборы в Верховный Совет Р С Ф С Р и местные Советы 
депутатов трудящ ихся РС Ф С Р. Рекоменд. список худож ест
венной литературы  для громких читок. С аратов, 1959. 10 стр. 
Ротатор.

42. XXII съезд Коммунистической партии Советского 
Сою за. Алфавитный указатель  решений и материалов XXII 
съезда КПСС. Сост.: В. Н. Арлюк, JI. В. Гусева. С аратов,
1961. 50 стр. Ротатор.

43. Демократические основы управления Советским госу
дарством. (Ко дню Конституции С С С Р ). Рекоменд. список. 
Сост.: Л . В. Гусева. С аратов, 1963. 4 стр. Ротатор.

44. Духовный мир юности. Список литературы  в помощь 
комсомольским работникам  к 45-летию В Л КСМ . Сост.: Л . В. 
Гусева. С аратов, 1963. 4 стр. Ротатор.

45. За претворение в ж изнь исторических решений XXII 
съезда КПСС. (Что читать к выборам в Верховный Совет 
СССР. Л итература в помощь аги татору). Сост.: И. И. Сер
дюк. С аратов, 1962. 6 стр. Ротатор.

46. Зарубежная литература XIX—XX вв. Список литерату
ры для студентов заочного отделения филологического ф а
культета СГУ. (И здания 1959— 1961 гг.). С аратов, 1961. 6 стр. 
Ротатор.

47. Иосиф Уткин. (П ам ятка читателю ). С аратов, 1958. 
3 стр. (к 40-летию ВЛ КСМ . Серия.: «П ервые поэты-комсо
мольцы»), Ротатор.

48. Искусственные спутники Земли. М еж планетные поле
ты. Краткий рекоменд. список литературы . Сост.: М. Ф. Ро- 
тенберг. С аратов, 1959. 9 стр. Ротатор-

49. История русской живописи. Краткий рекоменд. спи
сок. Вып. 1 С аратов, 1959. 15 стр. Ротатор.

50. Июньский Пленум Ц К  КПСС. Библиогр. указатель 
ж урнальны х и газетных статей. Сост.: Л . Б. Л евина и М. В. 
Н иколаева. С аратов, 1959. 9 стр. Ротатор.

51. К 90-летию со дня рож дения В. И. Л енина. Рекоменд. 
списки литературы . С аратов, 1960. 10 стр. Ротатор.

Содержание: Учиться, работать и ж ить по-ленински. — Ж изнь и дея
тельность В. И. Ленина — яркий пример служения народу.— В. И. Ленин 
и международное коммунистическое и рабочее движение. — Л ен и н и зм - 
знамя борьбы народов за мир, демократию и социализм.

52. К меж дународному женскому дню 8-е марта. Р еко
менд. список литературы . С аратов, 1959. 7 стр. Ротатор.
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53. Комсомол на новостройках С аратовской области. (Р е 
шения XXII съезда КПСС претворяю тся в ж и зн ь). Рекоменд. 
список литературы . Сост.: Л . К. Бурьян. С аратов, 1963. 9 стр. 
Ротатор.

54. Комсомольцы и молодежь Саратовской области в 
борьбе за  большой хлеб. Рекоменд. список литературы  
(1962— 1963 гг.). Сост.: М. Я- Зайдм ан. С аратов, 1963. 10 стр. 
Ротатор.

55. Ленинские принципы , партийного руководства народ
ным хозяйством в действии. (К годовщине ноябрьского 
(1962 г.) П ленума Ц К  К П С С ). Рекоменд. список литературы. 
Сост.: И. И. Сердюк. С аратов, 1963. 16 стр. Ротатор.

56. Литература о Чехословацкой Социалистической Р ес
публике. (Последних лет издания)- Сост.: В. Н. Арлюк. С а 
ратов, 1963. 13 стр. Ротатор.

57. Марксистско-ленинская программа коммунистов всего 
мира. (Рекоменд. список литературы ). С аратов, 1960. 8 стр. 
Ротатор.

58. Международное демократическое движение молодежи. 
Рекоменд. список литературы. Сост.: В. Н. Арлюк. С аратов, 
1963. 5 стр. Ротатор.

59. Молодежи — о жизни замечательны х людей. (Список 
литературы ). Сост.: А. И. М аксю ш кина. С аратов, 1960. 
6 стр. Ротатор.

60. Навстречу XXI съезду КПСС. Библиогр. указатель 
ж урнальны х и газетных статей. Вып. 1—2. С аратов, 1959. 
17 стр. Ротатор.

61. Наука и молодежь. Рекоменд. список литературы . (К  
45-летию В Л К С М ). Сост.: П. А. Супоницкая. С аратов, 1963. 
6 стр. Ротатор.

62. Наука—производству. (Н ародно-хозяйственные вопро
сы в  трудах ученых г. С аратова за  1960— 1961 гг.). Рекоменд. 
список литературы . Н австречу XXII съезду КПСС. Сост.: 
Р. М. Акчурина. С аратов, 1961. 7 стр. Ротатор.

63. Новая литература по генетике и дарвинизму. Р е
коменд. .список в помощь студентам заочного и вечернего от
делений биологического факультета СГУ (1961— 1963). Сост.: 
Р . М. Акчурина. С аратов, 1963. 6 стр. Ротатор.

64. Новая литература по диалектическому материализму. 
1960— 1961 гг. (В помощь студентам заочного и вечернего 

отделений). Сост.: И. Д . П арфенов. С аратов, 1961. 4 стр: Р о 
татор.

65. Новая учебно-методическая литература по истории. (В 
помощь студентам -историкам ). Сост.: Л . К. Бурьян. С аратов,
1962. 4 стр. Ротатор.

66. Новые книги по географии. Л итература [в изданиях 
1959 — 1961 гг.] в помощь студентам заочного и вечернего от
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делений географического факультета СГУ. С аратов, 1961. 
15 стр. Ротатор.

67. О развитии экономики СССР и перестройке партийно
го руководства народным хозяйством. (В помощь изучаю 
щим материалы  ноябрьского (1962 г.) П ленума Ц К  К П С С ). 
Рекоменд. список. Сост.: И. И. Сердюк. С аратов, 1962. 12 
стр. Ротатор.

68. Образ советского молодого человека в книгах совет
ских писателей. (Рекоменд. список). Сост.: JI. М. Камишкир- 
цева. С аратов, 1960. 35 стр. Ротатор.

Общественность— наш а сила. (Рекомен. список литерату
ры) .— См. №  112.

69. Отечество славлю , которое есть, но триж ды —которое 
будет! (Список стихотворений). Сост.: библиограф Науч. 
б-ки П етрозаводского ун-та М. В. Ельчанина. С аратов, I960, 
7 стр. Ротатор.

70. Открытый доступ к книжным фондам библиотек. Ре- 
коменд. список д ля  библиотекарей. С аратов, 1959, 2 стр. Р о 
татор.

71. Партия строителей коммунизма. (К  60-летию К П С С ). 
Рекоменд. список. Сост.: И. И. Сердюк, С аратов, 1963. 21 
стр . Ротатор.

72. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
среди студентов высших учебных заведений. (Рекоменд. спи
сок  литературы ). Сост.: В. Н. Арлюк. С аратов, 1962. 8 стр. 
Ротатор.

73. Против современного ревизионизма. Список литерату
ры . Книги и ж урнальны е статьи. Сост.: Т. С. Пензина. С а р а 
тов, 1959. 19 стр. Ротатор.

74. Рекомендательный список литературы  на тему: «У кра
ш ай  свой город». Сост.: 3. С. Бары ш никова, Н. А. Кирсанова, 
Л . Б. Левина. С аратов, 1959. 8 стр. Ротапринт.

75. Рекомендательный список новых книг по химии 
(1961—11962 гг.) для студентов вечернего отделения хими
ческого факультета. Сост.: Г. М. Ребикова. С аратов, 1962. 
7 стр. Ротатор.

76. Рекомендательный список по истории географии для 
студентов-заочников географического ф акультета. Сост.:
В. Герасимова. С аратов, 1963. 7 стр. Ротатор.

77. Рекомендательный список художественной литерату
ры  (советской и зарубеж ной) к тем е «М арксистско-ленин
ск а я  программа коммунистов всего мира». Сост.: А. Я. М ар- 
ченкова. (А. Я- И льина). С аратов, 1961. 4 стр. Ротатор.

78. Русская и советская литература. Списки литературы 
д л я  студентов заочного отделения филологического ф акуль
тета  СГУ (издания 1959— 1961 гг.). С аратов, 1961. 6стр . Рогга- 
тор.

79. Саратовская область—край большой химии. Рекоменд. 
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список литературы  (1960—>1962 гг). Сост. Р. А кчурина.' С а
ратов, 1962. 10 стр. Ротатор.

80. Саратовские писатели между двумя съездами. Библио- '  
граф ия. Сост.: П. А. Супоницкая. С аратов, 1959. 29 стр. Р о 
татор.

81. Список биологической литературы  (1960— апрель 
1961 гг.). В помощь студентам заочного и вечернего отделе
ний биологического факультета. С аратов, 1961. 14 стр. Р о та
тор.

82. Список литературы  по аналитической геометрии с пе
речнем ж урналов и библиографических пособий. (В помощь 
студентам заочного и вечернего отделений Саратовского уни
верситета). Сост.: В. Ф. Воронова, С аратов 1963. 7 стр. Р о 
татор.

83. Театральное искусство С аратова. (Рекоменд. список 
литературы  в помощь эстетическому воспитанию студентов). 
Сост.: В. Ф. Воронова, В. А. Герасимова, А. И. М аксюшкина. 
С аратов, 1962. 14 стр. Ротатор.

84. Художественный музей им. А. Н. Радищ ева в С арато
ве и его богатства. (Рекоменд. список литературы  в помощь 
эстетическому воспитанию студентов). Сост.: А. И. М аксю ш 
кина. С аратов, 1961. 2 стр. Ротатор.

СВОДНЫ Е КАТАЛОГИ

85. Сводный список журналов, выписанных 7-ю универ
сальными и отраслевыми библиотеками С аратова на 1961 
год. Сост.: А. Н. Грозевская и JT. Б. Л евина. С аратов. 1961. 
37 с. Ротатор.

86. Сводный список журналов, выписанных 15-ю библио
теками г. С аратова на 1962 год. Сост.: А. Н Грозевская и 
Л . Б. Л евина. С аратов, 1963. 14 стр. Ротатор.

87. Сводный список ж урналов, выписанных 17-ю библио
теками г. С аратова на 1963 год (ж урналы  на русском и ук
раинском язы ках ). Сост.: А. Н. Грозевская и Л. Б. Л евина. 
С аратов, 1963. 63 стр. Ротапринт.

88. Сводный каталог иностранных научных журналов, 
поступивших в библиотеки г. С аратова. Естественные науки, 
медицина, сельское хозяйство, техника. 1917— 1960. Сост.: 
Л . Б. Л евина и И. Л . Гер. С аратов, 1963. 269 стр. Ротапринт.

89. Сводный список иностранных ж урналов, получаемых 
15-ю библиотеками г. С аратова в 1962 году. Сост.: А. Н. Гро
зевская и Л. Б. Л евина. С аратов, 1962, 31 стр. Ротатор.

90. Сводный список иностранных ж урналов, получаемых 
15-ю библиотеками г. С аратова в 1963 году. Сост.: А. Н. Гро
зевская и Л. Б. Л евина. С аратов, 1963. 30 стр. Ротапринт.

91. Сводный тематический план комплектования книж 
ны х фондов 15-ти библиотек гор. С аратова. С аратов, 1963. 
62 стр. Ротапринт.
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ПОСОБИЯ В ПОМ ОЩ Ь П РОП АГАН ДЕ БИ БЛ И О Т ЕЧ Н О 
БИ БЛ И О ГРА Ф И ЧЕСК И Х  ЗН АН ИЙ

92. Библиотеки С аратова. П утеводитель. Сост.: А. Г . 
Смирнов. С аратов, Кн. изд. 1963. 77 стр., с илл.

93. Саратовский государственный университет им. Н. Г. 
Черныш евского (П ам ятк а). Сост.: Ю. О. Бибило. Саратов^
1959. 8 стр. Ротатор.

94. Научная библиотека Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. (П утеводитель). 
Сост.: Н. А. Кирсанова. С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1959» 
55 стр. с илл.

95. Справка о каталогах  библиотеки. (В помощь читате
лю ). С аратов, 1962. 4 стр.

96. Сердюк И. И. Библиограф ия в помощь учебной и н а
учной работе. (П ам ятка для студентов механико-математи
ческих и физических ф акультетов). С аратов, И зд. С арат. 
ун-та, 1961. 67 стр.

97. Библиография в помощь учебной и научной работе. 
(П ам ятка для студентов механо-математических и физиче
ских ф акультетов). Сост.: И. И. .Сердюк. С аратов, 1960. 47  
стр. Ротатор.

98. Библиография в помощь учебной и научной работе. 
(П ам ятка  для студентов исторического ф акультета). Сост.:. 
И. И. Сердюк. С аратов, 1960. 27 стр. Ротатор.

99. В помощь учебной работе. (П ам ятка студенту-заочни- 
ку и вечернику). Сост.: А. Н. Грозевская. С аратов, 1961 _ 
6 стр. Ротатор.

100. Путеводитель по физико-математической литературе. 
Сост.: М. Л . М арш ал. П од ред. проф. Г. П. Боева и проф..
В. И. Калинина. С аратов, И здание СГУ, 1951. 210 стр.

Д РУ ГИ Е  И ЗДА Н И Я

101. Артисевич В. А. Задачи  идейно-воспитательной рабо
ты в вузовских библиотеках в свете решений июньского П ле
нума Ц К  КП С С  (1963 г.) С аратов, 1963. 40 стр. Ротапринт.

102. Артисевич В. А. Л. Б. Х авкина. С аратов, 1959. 8 стр. 
Ротатор.

103. Артисевич В. А. М еждуведомственный методический: 
библиотечный совет при С аратовском  областном управлении 
культуры. С аратов, 1959. 3 стр. Ротатор.

104. Библиографические картотеки и списки, выполнен
ные библиотеками г. С аратова до 5 декабря 1962 г. Сводный 
указатель  №  1. С аратов, 1963. 21 стр. (Городской меж ведом
ственный библиотечный совет. Библиограф ическая секция. 
Науч. б-ка С ГУ ). Ротапринт.

105. Бурьян JI. К. И. А. Ш ляпкин и библиотека С аратов
ского университета. С аратов, 1959. 8 стр. Ротатор.
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106. Грозевская А. Н. К ниж ная коллекция А. П. и Н. ГГ 
Барсуковы х в Научной библиотеке СГУ. С аратов, 1959. 27 
стр. Ротатор.

107. Издания С аратовского государственного университе
та им. Н . Г. Чернышевского. К аталог изданий, имеющихся в 
обменном фонде Научной библиотеки. Сост.: К. М. Сквир- 
ская. С аратов, 1963. 5 стр. Ротапринт.

108. История русской книги. К раткий путеводитель по вы 
ставке. Сост.: Н. А. К ирсанова. С аратов, 1962. 39 стр.

109. Книжные фонды библиотек университетов ССС Р. 
(М атериалы  к библиографии печатных каталогов, путеводи
телей по фондам и статей о фондах библиотек университетов 
С С С Р ). Сост.: В. А. Артисевич. С аратов, Изд. С арат. ун-та,
1962. 92 сто-

P sh.: Ш а ф р а н о в с к и й  К. И. Указатель литературы о ф онда ' 
университетских библиотек.—«Библиотечно-библиографическая информа
ция библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных респуб
лик», 1963, №  45. стр. 146— 151. Ротапринт.

110. Краткий отчет о работе Научной библиотеки СГУ за 
1962 год. Сост.: Н. П. Никитина. С аратов, 1963. 46 стр. с при- 
лож .

111. Методические материалы  о работе С аратовского меж 
дуведомственного библиотечного совета. С аратов, 1960. 15 
стр. с прилож. Ротатор.

Содержание: В. А. А р т и с е в и ч .  Междуведомственный библиотеч
ный совет при Саратовском областном управлении культуры.—Приложе
ние.

В «Приложении» даны планы работы совета и положение о нем.
112. Общественные начала в библиотечной работе. (Опыт 

работы библиотек г. С аратова). С аратов, 1961. 24 стр. (М ето
дическая секция С аратовского городского междуведомствен
ного библиотечного совета. Науч. б-ка СГУ ). Ротатор.

Содержание: Введение.—В тесном содружестве. (Работа совета 3-й 
городской библиотеки).—С помощью совета библиотеки. (Работа совета 
8-й городской библиотеки).—Советы библиотек за работой. (Работа сове
тов 4, 6, 9 и 10-й библиотек).— Совет—организатор актива. (Работа совета 
Центральной городской библиотеки).—Общественность —■ наша сила. 
(Рекоменд. список литературы).

113. Опыт работы библиотек г. С аратова. С аратов, 1961. 
13 стр. (М етодическая секция городского межведомственного 
библиотечного совета). Ротатор.

Содержание: Библиотека и завод. (Опыт работы 19-й библиотеки 
г. Саратова по связи с заводом технического стекла).—Книгу—каждой 
семье в городе.

СТАТЬИ, ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ О РАБОТЕ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

СТАТЬИ О БЩ ЕГО  ХАРАКТЕРА

114. Артисевич В. А. Н аучная библиотека.— «Коммунист», 
1959, 22 сентября.
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115. Артисевич В. А. Н аучная библиотека при С аратов
ском государственном университете,— «С оветская библиогра
фия», 1948, вып. 5, стр. 120— 122.

116. Величайшая сокровищ ница.— «Ленинский путь», 
L954, 31 декабря,.

117. Грозевская А. Н. Д евяты й ф акультет.— «Ленинский 
путь», 1959, 26 сентября.

118. Грозевская А. 10 тысяч читателей. — «Ленинский 
путь», 1961, 1 апреля.

119. Кирсанова Н. Библиотечный соцет университета. — 
-«Ленинский путь», 1960, 18 июня.

120. Кирсанова Н. Читатели обсуж даю т работу библиоте
ки.— «Ленинский путь», 1960, 14 мая.

121. Книжная сокровищница С аратова.— «Коммунист», 
1963, 27 октября.

122. Никитина Н. Ученые помогают библиотеке. — «Л е
нинский путь», 1960, 22 октября,.

Заседание библиотечного совета.

См. такж е №  92, 94, 110, 195—(199, 201.

Ф ОНДЫ  И КАТАЛОГИ

Антоненко Р. В. Состояние алфавитны х каталогов Н ауч
ной библиотеки СГУ и перспективы их улучш ения.—См. №  7.

Артисевич В. А. Книжные коллекции в фондах Научной 
библиотеки при СГУ.— См. №  1.

Бибило Ю. О- Библиограф ия С аратовской области в к ар 
тотеках Научной библиотеки при СГУ.— См. №  1.

Бурьян Л. К -И . А. Ш ляпкин и Н аучная библиотека СГУ.— 
См. №  2, 8, 105.

123. В библиотеке СГУ.— «Коммунист», 1962, 10 августа.
Книгообмен Науч. б-ки с научными учреждениями социалистических 

стран. '
Воронкова Л. В. Система каталогов Научной библиотеки 

СГУ. — См. №  2, 9.
124. Выставка в Научной библиотеке. [Редкие издания 

А. Н. Радищ ева].— «Коммунист», 1949, 13 августа.
125. Гермашева Ф. М икрокниги. — «Коммунист», 1959, 7 

февраля.
Гермашева Ф. В. Прижизненные, первые и редкие и зда

ния сочинений М. В. Л омоносова в  Научной библиотеке 
СГУ,— См. №  15.

126. Гермашева Ф. Редкие издания сочинений М. В. Л о 
моносова [в фондах Науч. б-ки].— «Коммунист», 1961, 21 но
ября.

127. Гермашева Ф. Редкие издания сочинений М. В. Л о
моносова [в фондах Науч. б-ки].— «Ленинский путь», 1961, 
18 ноября.
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Гребенщикова В. С. К аталогизация иностранной литера
туры .—См. №  15.

128. Грозевская А. Н. И спользование печатных карточек 
в университетской библиотеке.— «Советская библиография», 
1954, вып. 36, стр. 112— 115.

Грозевская А. Н. К ниж ная коллекция А. П. и Н. П. Б а р 
суковых в Научной библиотеке СГУ.— См. №  2, 8, 106.

129. Д ар Константина Ф едина Саратовской библиотеке.— 
«Л итературная газета», 1949, 25 июня.

Сборник исторических документов «Указы и манифесты с 1742 по 
1840 год^церкви Покрова пресвятые богородицы, что Санкт-Петербургско
го уезда в слободе Рыбацкой».

130. Дмитриев Л. А. Собрание рукописей Научной библио
теки С аратовского государственного университета им. Н. Г. 
Черныш евского.— «Труды отдела древнерусской литературы» 
(Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы ), .т. 16, 1960, 
стр. 554—560.

131. Иванов Л. Р едкая  книга.— «Заря молодежи», 1962, 9 
ф евраля,

О книге «Письма А. С. Пушкина к брату Л ьву Сергеевичу». М., 1858.
132. Иванов Л. Редкие издания [произведений Т. Г. Ш ев

ченко в фондах Науч. б-ки].— «Коммунист», 1961, 10 февраля.
133. Иосипенко Л. Д рагоценные реликвии.— «Ленинский 

путь», 1962, 10 ф евраля.
Редкие издания А, С. Пушкина в фондах Науч. б-ки.
134. Иосипенко Л. Неизвестный автограф . (Письмо И. П. 

Л ипранди Н. П. Барсукову].— «Ленинский путь», 11962, 13 ок
тября.

135. Иосипенко. Л. Редкие издания о 1812 годе [в фондах 
Науч. б-ки].— «Коммунист», 1962, 31 августа.

136. Иосипенко Л. Редкие издания произведений Белин
ского [в фондах Науч. б-ки].— «Ленинский путь», 1961, 10 
июня.

Иосипенко Л. Д. Рукописная коллекция П. М альцева в 
фондах Научной библиотеки СГУ.— См. №  15.

Караваева И. И. Рабочие картотеки отдела ком плектова
ния.— См. №  7.

137. Кирсанова И. Книги будущего [Микрофильмы].— «Л е
нинский путь», 1959, 14 марта.

138. Кирсанова И. Книги с автограф ам и.— «Коммунист», 
1961, 16 июля.

139. Кирсанова Н. К ниж ная лечебница. [Л аборатория ги
гиены и реставрация книг].— «Коммунист», 1958, 23 ноября.

Кирсанова И. А. Редкие издания по языкознанию  в фон
д а х  Н аучной библиотеки СГУ (Грамматики и словари 17— 
18 в в .)—См. №  2, 8.

140. Кирсанова Н. Редкие издания произведений А. С.
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Пуш кина [в фондах Н ауч. б-ки].— «Коммунист», 11962, 4 ф ев
раля.

141. Книги на фотопленке. [М икрофильмы].— «Коммунист», 
1957, 7 апреля.

142. Кузнецова Ю. Знаменитый русский путешествен
ник.— «Ленинский путь», 1954, 17 апреля.

Выставка сочинений Н. М. Пржевальского и издания с его автогра
фами в фондах Науч. б-ки.

Кузнецова Ю. А. Книги XVI века в Научной библиотеке 
при СГУ.— См. №  1.

143. Кузнецова Ю. А. Коллекции отдела рукописей, древ
них и редких книг Научной библиотеки СГУ,— «Ученые з а 
писки» (С арат. ун-т), т. 17, вып. исторический, 1947, стр. 
271—281.

144. Кузнецова Ю. П рижизненны е издания Тимирязева 
[в фондах Науч. б-ки].— «Ленинский путь», 1953, 30 мая.

145. Кузнецова Ю. Редкие издания, произведений М. Ю. 
Л ермонтова [в ф ондах Науч. б-ки].— «Ленинский путь», 1954, 
23 октября.

146. Кузнецова Ю. Редкие книги.— «Коммунист», 1957» 
14 июля.

Рукописные и старопечатные книги в фондах Науч. б-ки.
Кузнецова Ю. А. и Пензина Т. С. Редкие издания произ

ведений классиков марксизма-ленинизма в Научной библиоте
ке С аратовского университета.— См. №  2, 8.

147. Максюшкина А. Н а язы ках  народов мира.— «Заря 
молодежи», 1958, 4 мая.

Редкие издания произведений К. М аркса и Ф. Энгельса в фондах. 
Науч. б-ки.

Маршал М. Л. И ностранные энциклопедии в фондах Н а 
учной библиотеки при С ГУ .—См. №  1.

(148. Перетц В. Н. Описание собрания рукописей проф. 
И. А. Ш ляпкина, принесенного в дар  владельцем  С аратов
скому государственному университету. Ч. 1. С предисл. авт. 
«И. А. Ш ляпкин и его коллекция рукописей». В кн.: А рхеоло
гический еж егодник за  1959 г. М., 1960, стр. 361—466.

149. Перетц В." Н. Описание собрания рукописей проф. 
И. А. Ш ляпкина, принесенного в дар  владельцем С аратов
скому государственному университету. Ч. 2,— В кн.: Археоло
гический еж егодник за 1960 г. М., 1962, стр. 395—491.

150. Полякова Р. У С аратовской картотеки.— «Комму
нист», 1961, 12 ф евраля.

151. Прижизненные издания произведений Н. В. Гоголя 
[в фондах Н ауч. б-ки].— «Коммунист», 1952, 13 января.

152. Редкие книги по истории М осквы [в фондах Н ауч- 
б-ки].— «Коммунист», 1947, 12 сентября.

153. Смирнов А. И здания А. И. Герцена [в фондах Н ауч. 
б-ки].— «Коммунист», 1961, 28 мая.
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154. Смирнов А. И здания Вольной русской типографии 
'[в фондах Науч. б-ки].— «Коммунист», 1962, 6 апреля.

155. Смирнов А. Лондонские издания Герцена [в фондах 
Науч. б-ки].— «Ленинский путь», 1962, 7 апреля.

156. Смирнов А. М узей русской книги [в Науч. б-ке].— 
«Коммунист», 1960, 16 октября.

157. Смирнов А. Н а вы ставке— редкие книги.— «Библиоте
карь», 1963, №  4, стр. 58.

158. Смирнов А. Редкие издания произведений В. И. Л е 
нина (в фондах Н ауч. б-ки].—«Коммунист», 1961, 22 апреля.

159. Смирнов А. Редчайш ая книга Д идро.— «Коммунист», 
1961, 11 октября.

Роман «Ж ак-фаталист и его хозяин» в Науч. б-ке.
160. Смирнов А. Свыше восьмидесяти редких изданий про

изведений В- И. Л енина [в фондах Науч. б-ки].— «Ленинский 
путь», 1962, 21 апреля.

Султанова Н. В.' К ниж ная коллекция А. Д . Нессельроде 
в фондах Научной библиотеки при СГУ.— См. №  1.

161. Федин К. А. Письмо писателя К. А. Ф едина.—«Ленин
ский путь», 1950, 2 января.

По поводу сборника исторических документов.—См. № 129.

См. такж е №  95, 107— 108.

О БСЛ УЖ И ВА Н И Е ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисевич В. А. Проблемы и задачи идейно-воспитатель
ной работы в вузовских библиотеках.— См. №  18.

162. Берандт О. Д л я  тех, кто работает и учится.— «Ленин
ский путь», 1959, 23 м ая. :

Берандт О. И. О бслуж ивание студентов заочного и вечер
него отделений в учебных библиотеках Саратовского универ
ситета.— См. №  11.

163. Братчикова Г. Н. С теллаж и открыты!— «Ленинский 
путь», 1960, 17 декабря.

Открытый доступ к книгам в Науч. б-ке.
164. Здорова Т. Книги-путешественницы.— «Коммунист», 

1957, 20 января.
Р абота МБА.
165. Здорова Т. М еждубиблиотечный абонемент Научной 

библиотеки при Саратовском государственном университете 
им. Н. Г. Чернышевского (И з опыта работы ).— «Библиотеки 
С СС Р» (Опыт работы ), вып. 1, 1952, стр. 38—47. Ротапринт.

166. Здорова Т. Ф. Ц енная помощь.— «Библиотечно-би- 
блиограф ическая информация библиотек Академии наук 
С С С Р и А кадемий наук союзных республик», 1956, №  9, стр. 
58—64.

Работа МБА.
167. Здорова Т. Что меш ает развитию  междубиблиотечно- 

го абонемента.— «Библиотекарь», 1953, №  2, стр. 17— 19.
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168. Здорова Т. Ф. и Симонова А. А. О работе междубиб- 
лиотечного абонемента.— «Библиотеки СССР. Опыт работы», 
вып. 13, 1960, стр. 174— 179.

Мичурина Т. Г. Особенности работы с читателями на 
междубиблиотечном абонементе.— См. №  15.

Мичурина Т. Н овое в использовании книг, получаемых по 
М БА .— «Новое в библиотечном деле. Метод, материалы», 
1962, сентябрь, стр. 18— 19. Ротапринт.

169. Никитина Н. Твой друг и помощник [Науч. б-ка].— 
«Ленинский путь», 1961, 9 декабря.

170. Один день библиотеки. — «Ленинский путь», 1948, 
9 апреля.

Опыт работы  вузовских библиотек С аратова по выполне
нию Постановления Ц К  КПСС «О состоянии и мерах улуч
шения библиотечного делЗ в стране».— См. №  14.

Рудакова Н. М. Д окументация выдачи литературы  на 
абонементе.— См. №  7.

171. Симонова А. Книгу можно получить отовсюду. — 
«Коммунист», 1961, 27 января.

Работа МБА.
172. Смирнов А. О ткрыт доступ к книгам [в Науч. б-ке].— 

«Ленинский путь», 1962, 20 октября.
173. Супоницкая П. В океане книжных богатств.— «Л е

нинский путь», 1962, 17 ноября.
Работа справочно-библиограф. отдела.
Супоницкая П. А. И дейно-воспитательная работа Научной 

библиотеки Саратовского университета среди читателей-сту- 
дентов.— См. №  5, 10.

См. такж е №  101.

ПРОПАГАНДА КНИ ГИ

174. Белова М. Вечер советской литературы .— «Ленинский 
путь», 1962, 15 декабря.

175. Библиотечные вечера.— «Ленинский путь», 1962, 5 
ноября.

176. Братчикова Г. Н. и Никитина Н. П. Полнее использо
вать иностранную литературу для. активного овладения язы 
ками.— В кн.: Опыт работы библиотек с иностранной литера
турой. Сборник статей. Вып. 5. М., 1963, стр. 23—32. (Всесо- 
юз. гос. б-ка иностран. литературы . В помощ ь работникам б -к ) .

177. Бурьян Л. И нтересная вы ставка {по истории книгопе
чатания].— «Ленинский путь», 1959, 3 января.

178. Выставка книжных новинок.— «Ленинский путь», 
1958, 22 марта.

Герасимова В. А. П ропаганда художественной литерату
ры среди читателей-студентов.— См. №  7.

Гусева Л. В. И нформационно-библиографическая работа 
Научной библиотеки СГУ.—См. №  7.
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179. Журнал, которого нет в каталоге. —• «Ленинский 
путь», 1963, 19 октября.

Устный журнал, проведенный массовым отделом Науч. б-ки совмест
но с б-кой консерватории.

180. Зверев Ю. Три страницы одного ж урн ала.— «Ленин
ский путь», 1963, 23 ф евраля.

Устный журнал №  1, посвященный задачам советской исторической 
науки. I

181. К оролькова Т. О великом подвиге пролетариата. —  
«Ленинский путь», 1961, 18 марта.

Выставка, посвященная 90-летию Парижской Коммуны.
182. Левина Л. Б. и Никитина Н. П. И з опыта работы с  

зарубеж ной периодической литературой в Научной библиоте
ке С аратовского государственного университета.— В кн.: 
Опыт работы библиотек с иностранной литературой. Сборник 
статей. Вып. 4. М., 1961, стр. 14—23. (Всесоюз. гос. б-ка
иностран. литературы . В помощь работникам б-к).

183. Лютая Т. Н. М ассовая работа Научной библиотеки 
СГУ среди студенчества.— «Опыт работы Научной библиоте
ки МГУ», №  11. М., Изд. Моск. ун-та, 1962, стр. 108— 116. 
(М осковский ордена Л енина и ордена Трудового Красного 
Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Науч. б-ка им.
А. М. Горького).

Лютая Т. Н. Новые методы массовой работы в студен
ческой аудитории.— См. №  15.

184. Мурзаева Ю. и Королькова Т. Здесь говорят только 
по-английски.— «Ленинский путь», 1963, 2 марта.

Вечер на английском языке, посвященный Дж ону Риду.
185. Назарова Е. и Л ебедева Л. Читательская конферен

ция в Н аучной библиотеке университета. — «Коммунист», 
1953, 3 апреля.

Пензина Т- С. Устные библиографические обзоры.—■
См. № 1.

186. Пензина Т. С. и Бибило Ю. О. Работа по библиогра
фии местного края в библиотеках г. С аратова.—«Советская 
библиография», 1950, №  1, стр. 134— 139.

187. Ротенберг М. В помощь практикантам .— «Ленинский 
путь», 1959, 7 марта. »

Иллюстративные материалы в помощь студентам.
<188. Смирнов А. Ценное пособие.— «Ленинский путь», 

1961, 7 января.
О работе В. Н. П еретца.—См. № 148.
189. Супоницкая П. А. К ак и что читать?— «Коммунист», 

1958, 21 декабря.
190. Супоницкая П. Мы хотим рассказать  вам...—«Ленин

ский путь», 1963, 6 апреля.
Об устных библиографических обзорах.
Супоницкая П. А. Устные библиографические обзоры в 

Научной библиотеке.— См. №  13.
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П РО П А ГА Н ДА  БИ БЛ И О ТЕЧН О -БИ БЛ И О ГРА Ф И ЧЕС К И Х  ЗН А Н И И

191. Артисевич В. Библиограф ы  делятся опытом,-—«Л е
нинский путь», 1962, 24 ноября.

Артисевич В. А. Д ело чести советского библиотекаря. (З а 
клю чительное сл о во ).— См. №  6.

192. Артисевич В. А. Кустовое совещ ание-семинар вузов
ских библиотек П оволж ья. (С аратов, ноябрь 1962 г .)— «Со
ветская библиография», 1963, №  1, стр. 89—91.

Артисевич В. А. У казатель литературы  о библиотечно
библиографической подготовке читателей.— См. №  1.

193. Асмолов JI. В мире книжных богатств.— «Ленинский 
путь», 1961, 28 октября.

194. Грозевская А. Научим работать с книгой.— «Л енин
ский путь», 1963, 13 апреля.

195. Грозевская А. Н аучная библиотека. — «Ленинский 
путь», 1960, 16 апреля.

196. Грозевская А. Н аучная библиотека. — «Ленинский 
путь», 1959, 16 мая.

197. Грозевская А. Н аучная библиотека. — «Ленинский 
путь», 1957, 22 июня.

198. Грозевская А. Н аучная библиотека. — «Ленинский 
путь», 1952, 8 июня.

199. Грозевская А. Н. Н аучная библиотека университе
та ,— В кн.: Саратовский государственный университет им.
Н. Г. Чернышевского. Сведения д л я  поступающих. С аратов, 
1948, стр. 42— 44.

200. Грозевская А. С книгой надо подружиться. (Тебе, 
первокурсник).—«Ленинский путь», I960, 10 сентября.

201. Грозевская А. Сокровищ ница знаний. (Новому по
полнению студентов о Научной библиотеке).— «Ленинский 
путь», 1962, 14 апреля.

202. Кайзер А. К ак пользоваться систематическим к а т а 
логом библиотеки. •— «Ленинский путь», 1954, 9 октября.

Мерцлин Р. В. К участникам совещ ания-семинара (вступи
тельное слово). См. №  6.

203. Пензина Т. Библиографические знания—студентам .— 
«Ленинский путь», 1954, 11 декабря.

204. Пензина Т. Н аш а помощь студентам-первокурсни- 
кам .— «Ленинский путь»., 1953, 3 октября.

Библиотечные уроки.
205. Сердюк И. И. П ропаганда библиотечно-библиографи

ческих знаний среди студентов. В кн.: Д оклады  научной кон
ференции, посвященной 75-летию со дня открытия библиоте
ки университета. Томск, И зд. Томского ун-та, 1963, стр. 80— 
83 (Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбыш ева. Науч. б -ка).

Сердюк И. И. П ропаганда библиотечно-библиографиче
ских знаний среди студентов С аратовского государственного 
университета им. Н. Г. Черныш евского.— См. № 6, 17.
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206. Супоницкая П. А. Библиографические занятия для 
студентов в Научной библиотеке Саратовского университе
та .— «Опыт работы  Научной библиотеки МГУ», №  11. М., 
И зд. Моск. ун-та, 1962, стр. 89— 95. (М осковский ордена Л е 
нина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. 
М. В. Л омоносова. Науч. б-ка им. А. М. Горького).

Супоницкая П. А. Библиографические занятия для t сту
дентов в  Научной библиотеке СГУ.—См. №  11.

207. Супоницкая П. Библиотечные уроки. — «Ленинский 
путь», 1951, 11 сентября.

Супоницкая П. А. Библиотечный урок для студентов пер
вых курсов в Научной библиотеке СГУ.—см. №  9.

Супоницкая П. А. Больш е внимания библиографической 
подготовке аспирантов.— См. №  6.

208. Супоницкая П. А. К ак отыскать нужную книгу. — 
«Коммунист», 1957, 10 февраля.

См. такж е №  72 и раздел «Пособия в помощь пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний».

БИ БЛ И О Т ЕЧ Н Ы Е  КАДРЫ

209. Артисевич В- Библиотековедческая научная сессия.— 
«Ленинский путь», 1948, 22 января1.

Артисевич В. А. К лавдия И вановна Д ворецкова. — См. 
№  9.

210. Артисевич В. А. Конференция работников универ
ситетских библиотек. — «С оветская библиография», 1959, 
№  6, стр. 92—93.

Артисевич В. А. Л . Б. Х авкина.— См. №  9, 102.
Артисевич В. А. П амяти К. И. Дворецковой. (Н екролог).— 

См. №  1.
211. Артисевич В. А. Система повышения квалификации 

работников вузовских библиотек.— «Библиотеки СССР. Опыт 
работы», вып. 14, 1960, стр. 81—92.

Артисевич В. А. Система повышения квалификации работ
ников научных и вузовских библиотек. —  См. №  11.

212. Белякова М. Библиотечные курсы. — «Ленинский 
путь», 1960, 18 июня.

213. Белякова М. Л екции для библиотекарей. — «Л енин
ский путь», 1960, 5 ноября..

214. Грозевская А. Библиотековедческая конференция. — 
«Ленинский путь», 1954, 9 января.

215. Грозевская А. Н. Библиотековедческая работа Н ауч
ной библиотеки Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Черныш евского.— «Научные библиотеки СССР». 
(Опыт работы ). Бюлл. №  1, М., 1949, стр. 38—41. (Гос. орде
на Л енина Библиотека ССС Р им. Ленина. Кабинет библиоте
коведения) . Ротапринт.
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216. Грозевская А. 25 лет—любимому делу. [Д иректор 
Науч. б-ки СГУ В. А. Артисевич].— «Ленинский путь», 1954, 
6 ноября.

217. Грозевская А. Семинар работников научных библио
тек. [0,пыт Науч. б-ки]. — «Библиотекарь», 1955, №  3, стр. 
37—38.

218. Кабинет библиотековедения. — «Коммунист», 1958,
4 октября.

219. Королькова Т. Благородная профессия. — «Ленин
ский путь», 1960, 18 июня.

Конференция на тему «Чем прекрасна библиотечная профессия», про
веденная в Науч. б-ке.

220. Королькова Т. П раздник в библиотеке. [25-летний 
юбилей работы  в б-ке А. Н. Грозевской, Л . Б. Левиной и 
К. П. Осиповой]. —  «Ленинский путь», 1960, 15 октября.

Кузнецова Ю. А. А лександр А лександрович Гераклитов.— 
См. №  2, 8.

221. Левин Л. А. Н аучная конференция библиотечных р а 
ботников. Н а праздновании 50-летия Науч. б-ки С арат. гос, 
ун-та им. Н. Г. Черныш евского.— «Ленинец» (Моск. гос. биб. 
ин-т), 1959, 15 октября.

222. Летописец библиотеки. [А. Н. Грозевская].— «Ленин
ский путь», 1963, 9 марта.

223. Награждены правительством. [Орденом Трудового 
Красного Знамени В. А. Артисевич — директор Н ауч. б-ки].— 
«Ленинский путь», 1961, 30 сентября.

224. Научная библиотековедческая сессия. — «Комму
нист», 1948, 10 января.

225. Никитина Н- Конференция молодых библиотекарей.— 
«Ленинский путь», 1963, 12 января.

226. Никитина Н. Конференция молодых специалистов в 
Научной библиотеке... — «Новое в библиотечном деле. М е
тод. материалы», 1962, сентябрь, стр. 15— 16. Ротапринт.

227. Парфенов И. Комсомольцы библиотеки.— «Ленинский 
путь», 1961, 21 января.

228. Симонова Л. Д орож ить званием библиотекаря.— «Л е
нинский путь», 1963, 5 января.

229. Федин К. Несите свет!— «Коммунист», 1959, 25 сен
тября; то ж е— «Ленинский путь», 1959, 26 сентября.

Приветствие К. А. Федина участникам юбилейной библиотечной кон
ференции.

См. такж е №  191.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДА Н И Я  НАУЧНОЙ БИ БЛ И О ТЕК И , 

О БОРУДОВАНИЕ. МЕХАНИЗАЦИЯ

230. Артисевич В. А. Новое здание Научной библиотеки.— 
«Ленинский путь», 1956, 26 мая.

231. Артисевич В. Новое здание Научной библиотеки.—«■ 
«Ленинский путь», 1950, 7 ноября.
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232. Артисевич В. Новое здание Научной библиотеки,— 
«Ленинский путь», 1948, 2 января.

233. Артисевич В. Новое здание Научной библиотеки 
университета. — «Коммунист», 1948, 13 июня.

Выставочный стенд облегченной конструкции.— См. №  18.
Кирсанова Н. А. Ш каф для хранения текущей периоди

ки.— См. №  13.
234. Костяков В. Техника на вооружении... библиотеки.— 

«Коммунист», 1962, 2 сентября.
235. Мышковский Я. Будущ ее здание Научной библиоте

ки С аратовского государственного университета им. Н. Г. 
Черныш евского.—«Библиотекарь», 1950, №  9, стр. 40—42, с 
илл.

236. Новое здание С аратовской Научной библиотеки. — 
«Известия», 1950, 28 мая.

Симонова А. А. Стол для междубиблиотечного абонемен
та .— См. №  13.

237. Строительство здания Научной библиотеки. —  «И з
вестия», 1951, 22 декабря.

К ОО РДИН А ЦИ Я ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  ВУЗОВСКИХ и  
ДРУГИХ  БИ БЛ И О ТЕК

Артисевич В. А. Библиотеки вузов улучш аю т свою рабо
ту.— См. №  11.

238. Артисевич В. А. Координация работы  библиотек выс
ших учебных заведений. В кн.: Д оклады  научной конферен
ции, посвященной 75-летию со дня открытия библиотеки уни
верситета. Томск, Изд. Томского ун-та, 1963, стр. 37—40- 
(Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Науч- б -ка).

Артисевич В. А. М еждуведомственный методический биб
лиотечный С овет при Саратовском О бластном управлении 
культуры.— См. №  9, 103.

239. Артисевич В. А. М етодическая помощь библиотекам 
учебных заведений.— «Советская библиография», 1960, №  2, 
стр. 109— 110.

Артисевич В. А. Проблемы и задачи  идейно-воспитатель
ной работы в вузовских библиотеках.—См. №  18.

Опыт работы вузовских библиотек С аратова по выполне
нию П остановления Ц К  КПСС «О состоянии и мерах улучш е
ния библиотечного дела в стране».—См. №  14.

Сводный план библиографической работы  библиотек 
г. С аратова >на 1959— 1965 гг.—См. №  9.

См. такж е №  85—91, 101, 104, 111— 113.
С ВЯ ЗИ  НАУЧНОЙ БИ БЛ И О ТЕК И  СГУ С ЗА РУ БЕЖ Н Ы М И  

БИБЛИО ТЕКА М И
240. Артисевич В. А. Библиотеки высших учебных заведе

ний.— «Библиотековедение и библиография за рубежом». 
Сборник. Вып. 11, 1963, стр. 115— 126.



Артисевич В. Библиотеки высших учебных заведений Анг
лии, Ш вейцарии, Ш веции и И талии.— См. №  16.

Артисевич В. А. Библиотеки Чехословакии.— См. №  5.
241. Артисевич В. Библиотеки Чехословакии.— «К омму

нист», 1958, 13 сентября.
Артисевич В. А. Библиотечное инструктирование читате

лей (зарубеж ны й опы т).— См. №  1.
242. Артисевич В. А. Б р атская  друж ба [с б-кой ун-та 

г. Братиславы ].— «Коммунист», 1959, 14 мая.
243. Артисевич В. А. Крепнут друж еские связи 1с б-ками 

стран народ, демократии].— «Ленинский путь», 1959, 30 апре
ля.

244. Артисевич В. Помнят о Вожде русской революции. 
[В. И. Ленин в зарубеж ны х б-кахТ,— «Ленинский путь», 1962, 
21 апреля.

245. Артисевич В. А. По библиотекам Ш веции и И талии.— 
«С оветская библиография», 1962, №  2, стр. 118— 125.

246. Артисевич В. У нас везде друзья .— «Ленинский путь», 
1962, 26 мая.

О поездке в Италию.
Артисевич В. А. Университетские библиотеки Ч ехослова

кии.— См. №  10.
V

ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ БИ БЛ И О ТЕК И

Артисевич В. А. История Научной библиотеки С аратовско
го университета.—№  2, 8.

247. Артисевич В. А. К ниж ная сокровищница. — «Н овая 
Волга», кн. 22. С аратов, Кн. изд., 1955, стр. 218—227.

248. Артисевич В. А. Н аучная библиотека университета.— 
В кн.: Саратовский университет. 1909— 1959. С аратов, И зд. Са- 
рат. ун-та, 1959, стр. 248—266.

249. Артисевич В. А. 50-летие университетской библиоте
ки.— «Библиотекарь», 1959, №  11, стр. 48—52, 3 илл.

Грозевская А. Н. Библиограф ия по истории Научной биб
лиотеки при СГУ.— См. №  1.

250. Ж урбина Е. Ж ивы е нити. Зам етки  о литературной 
науке в С аратове. — «Вопросы литературы», 1959, №  10, 
стр. 238—244.

О Науч. б-ке, стр. 244.

СТАТЬИ РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ НАСТОЯЩЕГО СПИСКА

%
251. Арлюк В. Сборник д л я  историков. [«Критика новей

шей бурж уазной историографии»].— «Ленинский путь», 1962, 
12 мая.

252. Артисевич В. А. К. А. Федин в С аратове.— «Ленинский 
путь», 1959, 26 сентября.

253. Артисевич В. А. П ам ять о В. И. Ленине. (И з зар у б еж 
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ных впечатлений).— «Советская библиография», 1962, №  6, 
стр. 73—75.

254. Артисевич В. Хорош ая книга о  нашем друге.—«Л енин
ский путь», 1962, 10 ноября.

О книге П. Бикара «Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия».
255. Бурьян Л. С двойным оружием в руках— винтовкой и 

пером .— «Коммунист», 1961, 26 ф евраля.
О жизни и деятельности революционера-большевика, писателя, коман

дира Красной Армии Александра Александровича Вермишева.
256. Гусева Л. Новые книги. — «Ленинский путь», 1963,

5 января.
Труды вычислительных центров страны.
257. Иосипенко Л. Редкое издание о П ариж ской Коммуне. 

[Альбом «Револю ционная карикатура П ариж ской Комму
ны»].— «Ленинский путь», 1962, 17 марта.

258. К ирсанова Н. Рекомендуем прочесть.— «Коммунист», 
1962, 6 . мая.

О новинках художественной литературы.
259. М ичурина Т. Дорогой подвигов и славы .— «Ленинский 

путь», 1961, 18 февраля.
О книгах из серии «Военные мемуары».
260. Пензина Т. С. В помощь научной работе. — «Ленин

с к и й  путь», 1959, 13 июня.
О книге И. К. Кирпичевой «Библиография в помощь научной работе».
261. Пензина Т. С. Лю би книгу, она твой друг и советчик. 

(В помощь агитатору). — «Блокнот агитатора» (С аратов), 
1955, №  5, стр. 39—48.

262. Пензина Т. Н аучно-издательская деятельность уни
верситета.— «Ленинский путь», 1952, 6 мая.

263. Пензина Т. Учись работать с книгой. (В помощь аги
татору). -— «Блокнот агитатора» (С аратов), 1955, №  13, 
стр. 33—44.

264. Роман Н. Г- Черныш евского «Что делать?» в совет
ских изданиях и критической литературе (1917— 1960). Биб- 
лиогр. указатель. Сост.: М. В. И ванова и П. А. Супоницкая..— 
В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и м атериа
лы. [Сб.] 3. Под ред. Е. И. П окусаева и Н. М. Чернышевской. 
С аратов, Изд. С арат. ун-та, 1962, стр. 334—370.

265. Смирнов А. Рекомендуем прочитать. — «Коммунист», 
1961, 16 марта.

Новинки общественно-политической литературы.
266. [Сообщение о научной конференции, посвященной 50- 

летию науч. б-ки].— «Библиотекарь», 1959, №  12, стр. 56—57.
267. Список печатных работ А. П. С кафтымова. Сост.: 

А. П. М едведев и П. А. Супоницкая. — «Учен, записки» (С а
рат. ун-т), т. 56, вып. филологический, 1957, стр. 479—482.

268. Супоницкая П. Книги о К обзаре. — «Ленинский 
путь», 1961, 11 марта.

269. Супоницкая П. А. НовЗя Пуш киниана. — «Советская 
книга», 1952,№  8, стр. 113— 114.
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Рец. на книгу «Библиография произведений А. С. Пушкина и литера
туры о нем».

270. Супоницкая П. А. Пособие по вопросам повышения 
культуры чтения. [О книгах И. К- Кирпичевой].— «Советская 
библиография», 1962, №  4, стр. 77— 79.

271. Супоницкая П. Признание народа. — «Коммунист», 
1962, 24 февраля.

И здания произведений К. А. Федина в Советском Союзе и за рубежом.
272. Супоницкая П. «Револю ционная ситуация в России 

в 1859— 1861 гг.». [Рецензия на одноименный сборник]. — 
«Ленинский путь», I960, 26 ноября.

273. Супоницкая П. Роман о Лобачевском. — «Новая 
Волга», кн. 22. С аратов, 1955, стр. 200—202.

О книге И. Заботина «Лобачевский».
274. Супоницкая П. А. и Явчуновский Я. И. — «Всемир

ный наблю датель» [V ilagirodalm i Figyelo», венгр.], 1963, т. 9,
в. 1, стр. 76— 78.

Рецензия на книгу П. Бугаенко «Мастерство Константина Федина».

Приложение
Материалы к 50-летию Н аучной библиотеки СГУ

Артисевич В. А. Конференция работников университет
ских библиотек. — См. №  210.

Артисевич В. А. Н аучная библиотека. — См. №  114.
Артисевич В. 50-летие университетской библиотеки. — См. 

№  249.
Артисевич В. А. К. А. Федин в С аратове. — См. №  252.
Грозевская А. Д евяты й факультет. — См. № 117.
Левин Л. А. Н аучная конференция библиотечных работ

ников. Н а праздновании 50-летия Науч. б-ки С арат. гос. ун-та 
им. Н. Г. Чернышевского. — См. № '221.

Материалы научной библиотечной 'конференции, посвя
щенной 50-летнему юбилею С аратовского университета (24-- 
27 сент. 1959 г.) — См. №  5.

Программа научной конференции, посвященной 50-летию 
Н аучной библиотеки СГУ. — См. № 9.

Федин К. Несите свет! — №  229.
[Сообщение о научной конференции, посвященной 50-летию 

Науч. б-ки]. — См. №  266.
СПИСОК ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, СТАТЬИ ИЗ КОТОРЫХ 

ВКЛЮЧЕНЫ В УКАЗАТЕЛЬ

Библиотекарь. Ежемесячный ж урнал теории и практики 
библиотечного дела. Орган М инистерства культуры РС Ф С Р.

Вопросы литературы. Ежемесячный ж урнал. Орган Сою
з а  писателей СССР и Ин-та мировой литературы  им. А. М. 
Горького А кад. наук СССР.

Заря молодежи (газета). О рган Сарат. промышл. и сельск. 
Обкомов ВЛКСМ .
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Известия Советов депутатов трудящ ихся СССР (газета). 
М осква.

Коммунист (газета). О рган Сарат. промышл. и сельек. 
Обкомов КПСС, обл. промышл. и сельак. Советов депутатов 
трудящ ихся.

Ленинский путь (газета). О рган парткома, ректората, ко
митета ВЛКСМ , профкома и месткома С арат. ун-та.

Литературная газета. Орган П равления Союза писателей 
СССР. М осква.

Новая Волга. Л ит.-худож. и общ.-полит. альм анах С арат. 
отделения Союза писателей СССР.

Советская библиография. Сборник статей и материалов. 
(Веесоюз. книж ная п ал ата ). М осква.

Советская книга. Ежемесячный критико-библиографиче- 
• ский ж урнал. Москва-

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И СОСТАВИТЕЛЕЙ!

Акчурина Р. М. — 24, 25, 62, 63, 79
Алексеев М. В. — 5, 10
Антоненко Р. В. — 7
А рлю к В. Н. — 36, 39, 42, 56, 58, 72, 251
Артисевич В. А. — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 

101, 102, 103, 109, 111, 114, 115, 
191, 192, 209, 210, 211, 230, 231, 
232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
252, 253, 254

Асмолов Л. — 193
Бары ш никова 3 . С. — 74
Б елова М. — 174
Б елякова М. Ф. — 212,213
Берандт О. И. — 11, 162
Бибило Ю. О. — 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 93, 186
Братчикова Г. Н. — 163, 176
Бурьян Л . К- — 2 ,8 ,5 3 , 65, 105, 177,255
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1 Работы, данные в приложении, не отмечены.
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Гребенщ икова В. С. 
Грозевская А. Н.

Гусева JI. В. 
Д митриев J1. А. 
Д ворецкова К. И. 
Ж илкина J1. К. 
Ж урбина Е.
Зайдм ан  М. Я- 
Зверев Ю.
Здорова Т. Ф. 
Зильберм ан А. О. 
Ельчанина М. В. 
И ванов J1.
И ванова М. В. 
Иосипенко JI. Д . 
К амиш кирцева Л . М 
К ар аваева  Н .И . 
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Кирсанова Н. А.

К оролькова Т. А. 
Костяков В. 
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Л ебедева Л.
Л евин Л . А.
Л евина Л . Б.
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М арченкова А. Я- 
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М ичурина Т. Г. 
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М урзаева Ю. 
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Н адель X. С.

1, 2, 8, 86, 87, 89, 90, 99, 106, 117,- 
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180
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Н азар о ва  Е. — 185
Недоступ Н. М. — 5, 10
Никитина Н. П. — 14, 110, 122, 169, 176, 182, 225#. 

226
Н иколаева М. В. — 36, 50
П арфенов И. Д . — 26, 64, 227
Пензина Т. С. — 1, 2, 8, 29, 30, 31, 73, 186, 203, 204, 
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П игузова О. Т. — 6
П илатов П. Н. — 22
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Х Р О Н И К А
(1958—11963 гг.)

ill марта 1963 года Министерством высшего и среднего специального 
^образования РСФ СР утверждены «Положение и структура Научной биб
лиотеки Саратовского университета».

14—*16 ноября 1962 года в Научной библиотеке СГУ состоялось Сове
щание-семинар библиотек высших учебных заведений Поволжья с обсуж
дением опыта работы по проведению библиотечно-библиографических за
нятий со студентами высших учебных заведений.

В Совещании-семинаре приняли участие работники вузовских библио
тек Москвы, С аратова, Астрахани, Волгограда, Горького, Казани, Куйбы
шева. М атериалы совещания опубликованы.

С 1961 года Научная библиотека СГУ осуществляет координацию вы
писки советских периодических изданий 17-ти библиотек Саратова и еже
годно издает сводные списки советских и иностранных периодических 
изданий, получаемых этими библиотеками.

)В 1963 году, кроме того, вышли в свет «Сводный тематический план 
комплектования книжных фондов 15-ти библиотек гор. Саратова», «Свод
ный каталог иностранных научных ж урналов, поступивших в библиотеки 
Саратова. 1917— i960 гг.» (ротапринт), сводный указатель «Библиографи
ческие картотеки и списки, выполненные библиотеками г. С аратова до 
5 декабря 1962 г.» (за 1958— 1962 гг.), «Путеводитель по библиотекам Са
ратова» (составил А. Г. Смирнов), библиографический указатель «Книж
ные фонды библиотек университетов СССР» (составила В. А. Артисевич).

В связи с июньским (1963 г.) Пленумом Ц К  КПСС была проанализи
рована и обобщена идейно-воспитательная работа, проводимая всеми биб
лиотеками вузов Саратова, и внесены предложения по ее улучшению.

Эти материалы доложены в Ц Н М БК  Министерства высшего и сред
него специального образования СССР директором Научной библиотеки 
СГУ В. А. Артисевич и опубликованы в «Опыте работы Научной библио
теки СГУ», № 11.

По плану координации с Саратовской областной библиотекой библио
графический отдел Научной библиотеки СГУ продолжает составление и 
издание библиографических выпусков в серии «Библиография Саратов
ской области». В 1963 г. вышли в свет: вып. 6 — Р. М. Акчурина «Фло
ра и растительность Ю го-Востока Европейской части СССР». Часть II 
(1949— 1960 гг.) и вып. 7—И. И. Сердюк «Революционное движение и 
борьба ,за Советскую власть в Саратовской губернии» (1861— 1920 гг.).

Научная библиотека СГУ с 1958 г. издает рекомендательные списки 
на актуальные темы и широко рассылает их библиотекам Саратова, Сара-
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товской области и библиотекам университетов страны. В год на ротаторе 
печатается около 30 рекомендательных списков общим объемом в 15 печ. 
листов.

С 1959 г. ежемесячно библиотека выпускает серию рекомендательных 
списков на тему: «Семилетний план в действии» (после XXII съезда КПСС 
заглавие: «Великая Программа в действии»).

Июньскому (1963 г.) Пленуму Ц К  КПСС посвящена выставка Науч
ной библиотеки СГУ «Строительство коммунизма и задачи художествен
ного творчества» с разделами: «Партийность и народность—важнейший
принцип искусства», «Народу — боевое революционное искусство», «Вместе 
с партией, вместе с народом».

К декабрьскому (1963 г.) Пленуму Ц К  КПСС в Научной библиотеке 
СГУ была развернута выставка «Химия народному хозяйству» с раздела
ми: «Химическая наука служит коммунизму», «Химической промышленно
сти—зеленую улицу», «Химия и технический прогресс», «Д ары  химии— 
сельскому хозяйству», «Саратовская область—край большой химии» (с 
подразделами «Саратов—Энгельс—Балаково», «Достижения химии—в про
мышленность и сельское хозяйство»), «Путешествие в мир химии», «Уче
ные университета—химической науке и производству».

Д ля семинара библиотекарей г. С аратова, проходившего 13 декабря 
1963 г. в Научной библиотеке, проведен методический и библиографиче
ский обзор материалов выставки. В экскурсии по выставке приняли уча
стие более 100 библиотекарей.

Н аучная библиотека проводит большую работу, по интернационально
му воспитанию молодежи.

IB 1961 году в Научной библиотеке СГУ организованы кружки англий
ского; немецкого, чешского и итальянского языков. В 10 кружках обучается 
около 150 человек. Преподаватели работают на общественных началах.

Совместно с кафедрой иностранных языков Саратовского университета 
проводятся вечера на иностранных языках, посвященные крупным юбилей
ным датам  и политическим событиям.

Н аучная библиотека принимает активное участие в деятельности Са
ратовского областного отделения Общества советско-чехословацкой друж 
бы, которое находится в помещении Научной библиотеки СГУ.

iB 1963 году в студенческом читальном зале естественных наук, в чи
тальном зале периодической Литературы, в читальном зале научных ра
ботников и на междубиблиотечном абонементе проведены читательские 
конференции.

Участники конференций внесли много предложений о пополнении 
книжного фонда, организации консультаций, информационной работе, ко
торые библиотека учтет в своей дальнейшей деятельности.

В 1959—'1963 гг. Научную библиотеку СГУ посетили многие ученые, дея
тели культуры и общественные деятели СССР и других стран. Среди них 
министр высшего и среднего специального образования РСФ СР В. Н. Сто
летов, зам. министра высшего и среднего специального образования СССР 
М. А. Прокофьев, писатель К. А. Федия, академики: Л. И. Седов, И. И. Минц, 
члены-корреспонденты Академии наук СССР: В. М. Жирмунский, Л . Н. 
Сретенский, Н. Г. Олсуфьев, ректоры Киевского и Воронежского универ
ситетов И. Т. Швец и Б. П. Михантьев, доктор Вольф Дювель из Берлин
ского университета им. Гумбольдта, советники посольства Чехословацкой 
Социалистической Республики К. Старек, М. Лайчиак, А. Мелсимер, Ф. 
Новек, секретарь ЦК Коммунистической партии Словакии И. Л енарт (ны
не Председатель Словацкого национального совета), секретарь Западно- 
Словацкого обкома КПЧ А. Дубчек (ныне секретарь ЦК Коммунистиче-
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ской партии Словакии), секретарь Западно-Словацкого обкома КПЧ Ф. 
Дворский, секретарь Братиславского горкома КПЧ О. Прокоп, словацкий 
композитор Э. Сухонь, солист Братиславской оперы А. Кухарски, ученый 
секретарь Института истории Словацкой Академии наук П. Поллак.

Гостями библиотеки были делегации Московского, Ленинградского, 
Киевского, Томского, Казанского, Воронежского университетов и других 
вузов, библиотек и различных учреждений Советского Союза, Польши, 
Чехословакии, Болгарии, Румынии, Германии, Англии,

Сотрудники Научной библиотеки СГУ в свою очередь совершили ряд 
коллективных поездок в Москву, Ленинград, Ригу, К азань, Ростов-на-До
ну, а такж е в Чехословакию и индивидуальные поездки в Томск, Ташкент, 
Астрахань, Одессу, Л ьвов, Черновицы, Кишинев, И змаил, Вильнюс,. 
Каунас.

Директор Научной библиотеки СГУ В. А. Артисевич в мае 1961! года 
посетила библиотеки Англии, Швейцарии, Швеции, Италии.

В 1962— 1963 гг. Н аучная библиотека СГУ значительно расширила 
оснащение техническим оборудованием. Приобретены и используются уста
новка УДМ для микрофильмирования, Эра-2 для копирования электрогра
фическим способом, установлен телетайп для передачи заявок по М ежду- 
библиотечному абонементу, малый коммутатор КОС-22'м для связи книго
хранилища со йсеми пунктами обслуживания читателей. Все пункты выда
чи книг оснащены клавишными счетчиками. Улучшено’ оборудование фото
лаборатории и лаборатории по реставрации книг.

В 1961 году коллектив Научной библиотеки СГУ включился в социа
листическое соревнование с коллективом Научной библиотеки МГУ. В ре
зультате соревнования шесть отделов получили звание лучших отделов.

Ежегодно коллективы обеих библиотек обмениваются делегациями 
для проверки хода социалистического соревнования. Кроме того, Научная 
библиотека СГУ участвует в социалистическом соревновании библиотек 
Саратова.

В 1963 г. Научная библиотека СГУ впервые опубликовала отчет о сво
ей деятельности «Краткий отчет о работе Научной библиотеки СГУ за 
1962 год» (Ротапринт).

В 1961 году создан Методический совет как совещательный орган при 
директоре Научной билиотеки СГУ. В составе совета 17 ответственных и 
квалифицированных работников библиотеки.

В 1963 году проведено 12 заседаний Методического совета.

В декабре 1963 года разработан план развития деятельности Научной 
библиотеки СГУ на 1964-—1970 гг., который предусматривает издание сле
дующих научно-библиографических и библиотековедческих работ:

И. И. С е р д ю к  и В. А. Г е р а с и м о в а .  Социалистическое строи
тельство в Саратовской области (1918— 195в гг.). Библиографический ука- 
ватель. 10 печ. л. (1967 г.).

А. Я- И л ь и н а и П. А. С у п о н и ц к а я .  Н. Г. Чернышевский. И зда
ния сочинений и литература о нем. Библиографический указатель. (Сов
местно с кафедрой русской литературы университета и Домом-музеем 
Н. Г. Чернышевского (1969 г.).

Л . К . Б у р ь я н  и А. И. М а к с ю ш к и н а. История Саратовского 
края и Саратовской области.. Библиографический указатель. 16—'17 печ. л„ 
(1970 г.).

Р. М. А к ч у р и н а .  Труды ученых СГУ за  10 лет. (1960—11969 гг.). 
Библиографический указатель, 6 печ. л. (1970 г.).
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Р. М. А к ч у р и н а .  Животный мир Ю го-Востока Европейской части 
СССР. Библиографический указатель. 14 печ. л. (1964 г.).

Л . Д . И о с и п е н к о. Описание рукописного собрания отдела рукопи
сей и редких книг Н Б СГУ. (1970 г .). -

Ф. В. Г е р м а ш е в а .  Иностранные книги XVI—XVII вв. в фондах 
Н Б СГУ (каталог). (1970 г .).

А. Г. С м и р н о в .  Книжная коллекция профессора И. А. Ш ляпкина в 
фондах НБ СГУ. Описание. (1968 г.).

К о л л е к т и в  а в т о р о в  отдела рукописей и редких книг Н Б СГУ. 
«В мире редких книг». Ежегодный бюллетень с описанием отдельных ру
кописей,, наиболее интересных редких книг и целых коллекций, хранящихся 
в отделе рукописей и редких книг Н Б СГУ. (1970 г .) .

Т р у д ы  Научной библиотеки СГУ. Вып. 3 (1964 г.), вып. 4 (1966 г.) 
вып. 5 (1970 г.).
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