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Научные сотрудники Российской
национальной библиотеки,
кандидаты педагогических наук
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и Лидия Игоревна НОВИКОВА
предоставили читателям журнала
исчерпывающую информацию об основных
составляющих библиографической
деятельности библиотек автономных
округов и республик Российской Федерации
в 1997-2007 гг.

Библиографическая деятельность в националь-
ных образованиях Российской Федерации
складывается из трех основных составляю-

щих: национальная библиография, краеведчес-
кая (республиковедческая) библиография и биб-
лиографическая продукция «общего» характера,
которая необходима потребителям.

Мы постараемся рассмотреть эти составляю-
щие библиографической деятельности респуб-
лик и автономных округов Российской Федера-
ции за десять лет (1997—2007 гг.). В автономных
округах всерьез можно рассматривать только
библиографическую деятельность Государ-
ственной библиотеки Югры, муниципальных
библиотек Ханты-Мансийского автономного ок-
руга (ХМАО) и Таймырской окружной библио-
теки (Красноярский край). Во всех остальных
вместе взятых округах (например, Ненецком,
Коми-Пермяцком), по нашим данным, за 10 лет
вышло не более десятка пособий.

Для того чтобы не повторяться каждый раз,
сразу скажем, что вся картина издательской биб-
лиографической деятельности библиотек скла-
дывается из наших данных — того, что нам удает-
ся выявить по фондам РНБ и Библиотеки
Академии наук, по изданиям Российской книж-
ной палаты и из сведений, полученных непосред-
ственно от библиотек или выявленных по их сай-
там [1]. Это же относится и к электронным
изданиям. Все зависит прежде всего от тиражей,
которыми выходят пособия. Далеко не все они
поступают по обязательному экземпляру.

По нашим данным, в республиках и автоном-
ных округах за 10 лет издано около 800 библио-
графических пособий — более четверти всей
библиографической краеведческой продукции
страны. Из них 332 изготовлены национальными
библиотеками, 54 — муниципальными. Остальное
— издательская продукция научно-исследова-
тельских учреждений, вузов, местных учрежде-



ний и общественных организаций. Эти пропорции
совпадают и с показателями по стране в целом.

Ранжирование по количеству изданных биб-
лиографических пособий показывает, что на пер-
вое место выходят те регионы, где активно функ-
ционируют отделения и центры РАН, центры
вузовской науки (Бурятия, Башкортостан, Тата-
рстан, Коми) (см. табл. с. 42). Если обратиться к
центральным библиотекам регионов, предстанет
несколько иная картина: наиболее активны Госу-
дарственная библиотека Югры, Национальные
библиотеки Республик (НБР) Бурятия, Калмы-
кия, Мордовия, Карелия, Коми, Саха (Якутия),
Марий Эл, Чувашия. Ни одной изданной библиог-
рафической работы не учтено по центральным
библиотекам Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии.

К сожалению, только в нескольких централь-
ных библиотеках можно усмотреть четкую стра-
тегию и стремление выстроить систему библио-
графических пособий. Здесь следует отметить
Национальные библиотеки Республик Карелия и
Коми. В систему пособий НБ Карелии входят ле-
тописи печати республики, календари знамена-
тельных и памятных дат, пособия о городах и
районах, крупные отраслевые и тематические
указатели.

Среди муниципальных — активно занимают-
ся издательской деятельностью библиотеки Гла-
зова, Нерюнгри, Нижневартовска, Сургута. Све-
дений о библиографической продукции
муниципальных библиотек в республиках у нас
крайне мало, может быть, они действительно
меньше обращаются к этой стороне деятельнос-
ти, чем в других регионах России.

Одной из главных типологических функций
национальной библиотеки — носителя «нацио-
нальной памяти» — является создание нацио-
нальной библиографии. Известно, что такого ро-
да библиография любого этноса, в том числе и
национальных республик субъектов РФ, созда-
ется по четырем основным принципам: 1. Терри-
ториальному — учет документов, выпущенных
на территории проживания данного этноса (рес-
публики); 2. Языковому — учет документов на
языке данного этноса (нации); 3. Авторскому —
учет документов, созданных представителями
нации, уроженцами республики; 4. Учет доку-
ментов республиковедческого (народоведческо-
го) характера, вышедших за пределами прожи-
вания народов на языке нации.

Каков же вклад библиотек республик в нацио-
гальную библиографию по основным признакам?

Территориальный. Учет всех видов печатной
[родукции, изданной на территории республики,
существляется, как известно, в «летописях пе-
ати». Основная тенденция анализируемого де-
ятилетия — летописи переводят в электронную
юрму, а их выпуск в печатном виде сокращает-
ч. Если в 1990—2000 гг. летописи издавались в
} республиках, то в 2005—2006 гг. только в восьми.
инамику сокращения количества выпусков
эжно проследить по следующим цифрам: в
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1991—1995 гг. — 47 ежегодников, 1996—2000 гг. —
24, в 2005—2006 гг. всего 20. Это объясняется
прежде всего тем, что в связи с интенсивным
внедрением компьютерных технологий в библио-
теках издание летописей стало осуществляться
на CD-ROM, а в ряде случаев вытесняется анало-
гичными БД. Выпуск летописей в электронной
форме имеет ряд преимуществ: информация до-
водится до потребителя оперативней, а расходы
на издания значительно сокращаются, что нема-
ловажно для многих библиотек. За прошедшее
десятилетие более регулярно печатные летописи
выходили в Республиках Карелия, Башкортос-
тан и Татарстан, где их выпускают книжные па-
латы.

Существенно сократился информационный
интервал при издании текущих указателей в
Республике Коми: в 2003—2004 гг. выпущены ле-
тописи с 1998 по 2003 г. В Калмыкии интервал —
четыре года. Что касается Республик Бурятия,
Мордовия и Северная Осетия — Алания, где
отставание составляет от 8 до 15 лет, то им, веро-
ятно, целесообразно перейти на электронную
версию, отказавшись от печатного издания.

За два последних десятилетия в республиках
произошло существенное пополнение местных
указателей репертуарного характера. Эту работу
постоянно ведут многие национальные библиоте-
ки, книжные палаты и архивы печати. Вышли
последовательными выпусками указатели «Кни-
ги Башкирии» (1988—2003), «Книги Татарстана»
(1979—2004), «Книги Мордовии (1917—1977)»
(1997), «Местная печать Ханты-Мансийского ав-
тономного округа: 1930—1998» (2003—2004). Сре-
ди ретроспективных важными являются указа-
тели периодики: «Периодическая печать Якутии
(1887—1970)» (1991—1993), «Казанская периоди-
ческая печать XIX — нач. XX в.» (1991) и «Татар-
ская периодическая печать» (2000). Начали выхо-
дить оперативные указатели местной периодики.
Практикуется подготовка указателей продукции
местных издательств (Калмыкии, Татарстана,
Адыгеи, Хакасии).



Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

Языковой учет документов на языке нации.
Прежде всего — в тех же «Летописях печати» и
репертуарных указателях. Издаются специаль-
ные работы. Например, указатели, подготовлен-
ные в Якутии: «Репертуар якутской книги
(1812—1916 гг.)» // Книга в Якутии (2004); «Книги
на языках коренных малочисленных народов
Республики Саха (Якутия): (1932—2007 гг.)»
(2008). В него вошли печатные и электронные из-
дания по всем отраслям знания на языках корен-
ных малочисленных народов Севера (долганов,
эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров), рассеянные
по многим библиографическим источникам. Кро-
ме того, значительная часть библиографических
указателей издаются как двуязычные: в нацио-
нальных библиотеках — две трети; в работах на-
учных учреждений и вузов обратная пропорция —
треть их включает литературу на двух языках.

Авторский учет документов, созданных
представителями народов России — по признаку
национальной принадлежности автора — ведется
библиотеками редко. По авторскому признаку из-
дания отражаются прежде всего в биобиблиогра-
фических пособиях. Например, справочник «Вы-
дающиеся бурятские деятели», выходящий с
1990-х гг. отдельными выпусками и группирую-
щий персоны по роду их деятельности; «Ученые-
удмурты» — справочник, изданный в 1997 г. в
Ижевске. Работы национальных авторов, вышед-

шие за пределами республик, учитываются НБ
Республик Саха (Якутия), Адыгея и Мордовия.

Одновременно в республиках складывается и
другой библиографический уровень — краевед-
ческий (республиковедческий) — по признаку:
учет изданий о территории в целом и ее частях
(районах, городах, географических объектах); о
людях, связанных с республикой (биобиблиогра-
фия). Естественно, что оба эти уровня тесно взаи-
модействуют: значительная часть документов,
учтенных по территориальному (выпущены на
территории республик), языковому и авторскому
признакам, являются краеведческими и учиты-
ваются в пособиях краеведческой библиографии.
Кроме того, краеведческая (республиковедчес-
кая) библиография включает все документы о
республике, независимо от того, где и на каком
языке они выпущены.

Система краеведческих библиографических
пособий национальных библиотек в принципе та
же, что и в областных, краевых библиотеках.
Практически все они издают календари знамена-
тельных и памятных дат, пособия о городах и
районах (Карелия, Башкортостан, Удмуртия,
Ханты-Мансийский автономный округ, Саха
(Якутия) и другие). В Республиках Коми, Каре-
лия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия создаются
серьезные отраслевые и тематические указате-



ли, велика доля биобиблиографических, особенно
персональных пособий.

Известно, что подготовка научно-вспомога-
тельных универсальных библиографических по-
собий литературы о регионе в так называемом
«классическом» виде представляется в настоя-
щее время мало реальной. В этом плане следует
отметить работу НБ Республики Саха (Якутия)
по реконструкции неизданных томов указателя
Н. Н. Грибановского «Библиография Якутии».
В 1995 г. издан после тридцатилетнего перерыва
IV том, посвященный здравоохранению, в 2006 г. —
V том — «Этнография. Антропология. Фольклор.
Религиозные верования. Христианская церковь и
миссионерство». Подготовлен VI том — «Архео-
логия. История», предполагается дальнейшая ра-
бота. Все выпуски включают литературу с XVIII в.
по 1931 г. Составители ведут кропотливую работу
по восстановлению материалов Грибановского,
обследуется дополнительно ряд библиографи-
ческих и исторических источников; значитель-
ная часть материала просматривается de visu и
заново аннотируется. При работе над указателем
библиографы-составители и редакторы столкну-
лись с трудностями методического и источнико-
вого характера, связанными с особенностями ис-
ходного материала^

В 1997—2000 гг« вышли три тома фундамен-
тального научно-вспомогательного указателя,
посвященного Кавказу: «Библиография Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи с
древнейших времен по 1917 г.» (1997—2000). Эта
авторская (Р. У. Туганов) работа является вто-
рым, переработанным и дополненным изданием
указателя, вышедшего в 1967 г. Литература по
Кавказу, особенно по Черкесии, огромна. В дан-
ном указателе ее глубина достаточно велика, в
представленных томах («История», «Культура»,
«Народное хозяйство») учтено более 13 тысяч
названий.

Ощущается недостаток указателей, посвя-
щенных республикам в целом. Последние, преи-
мущественно рекомендательные, выходили в
1991—1992 гг.: о Башкортостане, Татарстане, Уд-
муртии, Коми, Туве. Как восполнить этот пробел?
Одним из сравнительно простых и оперативных
решений является выпуск отраслевых томов не-
большого хронологического охвата. (Подобную
попытку сделала Волгоградская областная биб-
лиотека.) В республиках подобных примеров нет.

Свой путь раскрытия материала за большой
хронологический период избрала Ханты-Ман-
сийская окружная библиотека (Государственная
библиотека Югры). В ней решили собрать и сис-
тематизировать один вид издания — статьи о ре-
гионе, опубликованные в периодической печати —
«Обь-Иртышский Север в западносибирской и
уральской периодике» за 1857—1944 гг. (2000) и
за 1945—1960 гг. (2007). Вышло два указателя, ох-
ватившие периодику почти за сто лет. Было вы-
явлено ядро наиболее информативных источни-
ков, проведены их полное обследование и
аналитическая роспись. Сделаны очень конкрет-
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ные и точные аннотации. Составлен качествен-
ный вспомогательный аппарат. Указатель слож-
ный, большие трудности вызвала схема распре-
деления обширного материала по разделам [2].

Предпочтение библиотеки отдают указателям
о «малых территориях» (городах и районах), под-
готовку которых осуществляют центральные
библиотеки региона, иногда совместно с ЦБС. Хо-
чется остановиться на некоторых из них. Это ука-
затели основной литературы, представляющие
систематизированный массив документов по все-
му кругу вопросов, связанных с жизнью города
(района). Это издание о Йошкар-Оле, Нерюнгри,
Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовском
районе ХМАО, городах и районах Карелии.

Профессионально подготовлена и прекрасно
издана работа, посвященная столице ХМАО —
«Ханты-Мансийск: 1637—1999 гг. Город в лицах,
датах и фактах» (2000). Это первое библиографи-
ческое пособие о Ханты-Мансийске. Его отличает
детально разработанная структура. К каждому
тематическому разделу примыкают подразделы
«Город и люди», где даются сведения о людях, ос-
тавивших след в истории города. Во вступлениях
к разделам помещена информация справочного
характера. Дан ряд приложений, существенно
дополняющих содержание основной части указа-
теля. Наиболее интересное из них «Цифры и
факты» — хроника жизни города с 1637 по 1999 г.,
тщательно разработан справочный аппарат посо-
бия. На протяжении ряда лет подготовка подоб-
ных указателей литературы осуществляется в
Республике Карелия. Вышли пособия о ряде го-
родов и районов: Лахденпохья (1991), Петроза-
водск (2003), Сегежа (2003), Питкяранта (1995),
Суоярви (1999), Пудожа и Пудожский район
(2007), составленные совместно ЦГБ и НБР. В них
включены не только документы последних деся-
тилетий (они представлены наиболее полно), но и
издания более ранних лет, в том числе и дорево-
люционные, содержащие ценный фактический
материал. Тщательно отобраны статьи из мест-
ных газет.



Об особенностях и методике составления по-
добных указателей мы неоднократно писали. Но
все-таки хочется еще раз подчеркнуть, что подго-
товить хороший рекомендательный указатель не
проще, а иногда и сложнее, чем научно-вспомога-
тельный. Необходимо не только выявить с доста-
точной полнотой литературу по теме, но и произ-
вести отбор материала, максимально соот-
ветствующего потребителям той категории, кото-
рой адресован указатель; сравнить материалы по
полноте, доступности, надежности; умело подать
их. Это предполагает хорошее знание самой лите-
ратуры и потребностей читателей. Качество реко-
мендательных указателей в последнее время
ухудшилось, особенно в библиотеках, которые
выпускают «сырой» продукт, не прошедший ста-
дию редактирования (более трети указателей).
Часто так называемые рекомендательные указа-
тели лишены справочного аппарата, записи в них
не пронумерованы, они плохо оформлены поли-
графически. Традиции серьезной вдумчивой ра-
боты над рекомендательной библиографией в зна-
чительной степени утрачены, особенно с тех пор,
как стало возможно просто «вынуть» нужный ма-
териал из электронного каталога. Составители пе-
рестают обращать внимание на достоверность и
доступность для читателя заложенной в указа-
тель информации, что может быть достигнуто
только качественным отбором и аннотированием
материала, продуманной его систематизацией,
составлением четко организованного справочного
аппарата.

Начиная с 1990-х гг. в подсистеме рекоменда-
тельных пособий появилось новое звено — библио-
графическая модель ядра фонда национальной и
краеведческой литературы. Модель создает осно-
ву для комплектования фондов, проверки их сос-
тояния, выявления недостающей литературы.
Вслед за Национальной библиотекой Республики
Саха (Якутия) такие пособия издали Националь-
ные библиотеки Чувашии (1991), Коми (1994,
2006), Мордовии (1991, 1995), Бурятии (1998).

Модель, как правило, включает систематичес-
кий и алфавитный указатели краеведческих книг
на русском и национальном языках. Цель этих по-
собий — помочь библиотекам, независимо от их
места в централизованной системе, в формирова-
нии постоянной части фонда, ориентированного в
основном на учебные и общеобразовательные пот-
ребности. Основные принципы отбора литерату-
ры в них — научность, историческая и художест-
венная ценность, тираж издания. Несмотря на
общность цели, подходы к составлению таких
«моделей» различны. В чувашском и мордовском
пособиях представлена главным образом продук-
ция местных издательств; в коми и бурятском —
еще и книги, изданные за пределами республики
или области.

Очень жаль, что такое полезное для библиотек
начинание не получило должного развития —
ведь библиографические пособия такого рода
нуждаются в постоянном дополнении и обновле-
нии, а следовательно, в переиздании. С появления
первых пособий этого вида прошло уже более пят-

надцати лет, но второе издание своего указателя
«Библиографическая модель ядра фонда крае-
ведческой и национальной литературы» выпусти-
ла лишь НБ Республики Коми [3]. Эту работу
можно рассматривать как наиболее удачную сре-
ди библиографических пособий данного типа.
В ней, например, рациональнее, чем в других рес-
публиканских «моделях», решен вопрос об отра-
жении собственно краеведческих изданий и изда-
ний некраеведческого содержания, выпущенных
на языке республики — они представлены в двух
самостоятельных перечнях. Это дает возмож-
ность судить как о степени обеспеченности от-
дельных тем, так и о развитии книгоиздания на
языке коми. В целом пособия этого рода, безуслов-
но, полезны для библиотек в работе по формиро-
ванию книжных фондов, а также для книгоиздаю-
щих организаций, так как наглядно показывают
пробелы в книгоиздании по отдельным отраслям и
темам.

Календари знаменательных и памятных дат
являются наиболее стабильными справочно-биб-
лиографическими пособиями. Они популяризиру-
ют краеведческие знания и предоставляют чита-
телю ежегодно большой массив литературы. Это
пособие определено как базовое и для централь-
ных, и для муниципальных библиотек. Календари
составляют около 40 процентов от всех рекомен-
дательных краеведческих указателей. Методика
их составления разработана достаточно хорошо и
подробно описана. Во многих календарях нацио-
нальных библиотек преобладают персональные
юбилейные даты. В календарях Республик Буря-
тия, Мордовия, Саха (Якутия) до 75—80 процен-
тов. Из традиционных библиотечных изданий
некоторые календари превращаются в свое-
образные альманахи, имеющие широкую чита-
тельскую аудиторию. С этим связано появление
разнообразных приложений. Например, в чува-
шских календарях это материалы о редких изда-
ниях, чувашской книге, этнографические очерки;
в бурятских — краеведческие и поэтические
страницы, заметки краеведа. Появились кален-
дари знаменательных и памятных дат, состав-
ленные муниципальными библиотеками (на Тай-
мыре, в Ачинске). В последние годы получили
распространение и электронные версии календа-
рей. Библиотеки представляют на своих сайтах
их полные версии с возможностью несложного
поиска. Их можно найти, например, на сайтах
библиотек Республик Карелия, Саха (Якутия),
Татарстан.

Отраслевые и тематические пособия составля-
ют немногим больше половины издаваемых в ре-
гионах библиографических пособий (при этом
следует иметь в виду, что 50 процентов из них —
биобиблиографические и персональные пособия).

Среди библиографических работ значительное
место занимает историческая тематика. Интерес
к ней растет из года в год. За рассматриваемый
период вышло несколько крупных библиографи-
ческих указателей, в том числе подготовленных
национальными библиотеками республик. Из ра-
бот по отраслям в целом можно отметить указа-
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тель «История, археология, этнография Каре-
лии», включающий литературу за 1966—1995 гг.
(2002). Он продолжает вышедший в 1967 г. анало-
гичный указатель за 1917—1965 гг. Работа НБ Ка-
релии была высоко оценена профессионалами [4].

НБ Республики Марий Эл создан общеистори-
ческий указатель дореволюционной литературы
о Марийском крае на русском и марийском язы-
ках — «История Марийского края в дореволюци-
онной литературе» (2006). Введен в научный обо-
рот большой массив документов по истории и
смежным дисциплинам. При выявлении материа-
ла, как и в предыдущей работе, использован ши-
рокий круг источников. Материал в указателе
расположен по видам изданий и темам. Значи-
тельный раздел занимают «Источники»: русские
летописи, записки русских и иностранных путе-
шественников, воспоминания, законодательные и
частноправовые акты, документы земских орга-
нов и другие материалы, представленные хроно-
логически. В отдельный раздел выделены спра-
вочные пособия, статистические сборники,
календари, путеводители, списки населенных
мест, которые помогают значительно расширить
базу научных исследований. В указатель включе-
ны труды крупнейших дореволюционных исто-
риков. Важное место занимает литература о ре-
гионах, к которым относились территории,
заселенные марийцами, о хозяйстве, образова-
нии, этнографии, религии отдельных губерний
(Вятской, Казанской, Нижегородской, Уфимской,
Екатеринбургской) и ряда уездов. Создан обшир-

ный научно-вспомогательный аппарат: именной
указатель, указатель работ, описанных под заг-
лавием, предметный и хронологический (по дате
издания) указатели — всего они занимают около
трети текста. Самое значительное место отведено
предметному указателю, который облегчает по-
иск сведений о конкретных событиях, предметах,
явлениях, «разукрупняет» большие тематичес-
кие разделы.

Среди масштабных ретроспективных библиог-
рафических работ выделяется указатель Нацио-
нальной библиотеки Удмуртии «Удмурты: исто-
рия, этнография, археология» (2006) с широким
тематическим охватом, включивший литературу
за 250 лет. Он построен в систематическом поряд-
ке; отражает книги и наиболее значительные
статьи из сборников, журналов и газет на финно-
угорских и ряде европейских языков. Имеет хо-
рошо разработанный справочный аппарат.

Корпус библиографических пособий попол-
нился несколькими работами по этнопроцессам,
происходящим в республиках. Вышли указатели,
подготовленные совместно научными учрежде-
ниями (Бурятским НЦ СО РАН, Бурятским госу-
дарственным университетом, Этнографическим
музеем народов Забайкалья) и Национальной
библиотекой Республики Бурятия. Это «Этногра-
фия бурятского народа» (2006) и «Эвенки: язык,
фольклор, литература, этнография» (2006).

Указатель «Этническая история народов
Красноярского края» (2006) подготовлен Красно-
ярской краевой библиотекой. Он включает более



1500 названий по истории, этнографии, культуре
народов края, а также Хакасии, Эвенкии, Таймыр-
ского автономного округа с 70-х гг. XVIII в. по нас-
тоящее время.

Два тематических указателя подготовлены
муниципальными библиотеками: «Эвенки Яку-
тии: история и современность» (Нерюнгринская
ЦБС Якутии) (2002) и «Коренные малочисленные
народы Таймыра» (Таймырская окружная библио-
тека) (2005). В оба указателя вошли работы как
общего характера, так и по частным вопросам: гео-
графическим условиям проживания, экономичес-
ким основам быта, социально-экономическим, эт-
ническим, религиозным проблемам, народному
образованию, искусству. Использовано большое
число источников. Особую ценность представля-
ют росписи местных изданий, включая сборники,
газеты, журналы. Газетные публикации в указа-
телях преобладают, в некоторых разделах — бо-
лее половины. Составители приняли детальную
тематическую группировку материала и в основ-
ном с ней справились. Принято правильное реше-
ние отделить в разделах книги от статей. В изда-
ниях хорошо выполнены вспомогательные
указатели, приложения, аннотации, особенно в
работе Нерюнгринской ЦБС.

Появляются указатели и по более узким те-
мам. Несколько работ посвящено истории поли-
тических репрессий. НБ Хакасии совместно с
местным обществом «Мемориал» издан рекомен-
дательный указатель «Горькая правда истории»
(2001). В указателе преобладают местные изда-
ния и газетные публикации. Они удачно сгруппи-
рованы в разделах, каждый из которых открыва-
ется вступительной справкой; внутри разделов —
логически расположенные материалы, библио-
графические записи сопровождаются аннотация-
ми. В научно-вспомогательном указателе НБ Рес-
публики Коми собрана обширная литература по
теме «Политические репрессии в Коми крае (20—
50-е годы)» (2004). Хорошо раскрыто содержание
материала: справочные аннотации, детально раз-
работанный справочный аппарат, рецензии на
книги, включенные в указатель. Выделен боль-
шой раздел «Персоналии». К сожалению, указа-
тель грешит некоторыми неточностями, особенно
во вспомогательном аппарате.

Группа указателей связана с важной для всех
регионов датой — 60-летием Великой Победы.
Научно-вспомогательные указатели были изда-
ны в Чувашии, Якутии и Башкортостане. Первой
попыткой наиболее полно отразить местные из-
дания республики (книги и брошюры на русском
и якутском языках) стал указатель НБ Республи-
ки Саха (Якутия) — «Якутия в Великой Отечест-
венной войне: 1941—1945 гг.» (2005). Материалы
распределены по двум разделам: «Якутяне на
фронтах Великой Отечественной войны» и «По-
мощь трудящихся Якутии фронту». Существенно
усложняет пользование указателем сплошная
роспись сборников внутри одной библиографи-
ческой записи. Следует обратить внимание на то,
что такой способ росписи крайне неудобен для

читателя, хотя, к сожалению, он встречается в
ряде указателей.

Другой двуязычный ретроспективный указа-
тель — «Чувашия в годы Великой Отечественной
войны» (2005) подготовлен Государственным ар-
хивом печати республики. Он отражает содержа-
ние местных периодических изданий за 1941—
1945 гг. (расписаны два журнала, три
республиканские и 33 районные и многотираж-
ные газеты). Указатель позволяет в деталях
проследить, как отражалась в местной печати
жизнь Чувашии в период войны: перестройка хо-
зяйства на военный лад, сбор средств в фонд обо-
роны, на боевую технику; народное хозяйство, об-
разование, культура в условиях военного
времени. Систематизация материала проведена с
широким применением предметно-тематических
рубрик. Но для удобства пользователей был бы
уместен не только именной, но и предметно-тема-
тический указатель.

Около 990 названий публикаций содержит
указатель, выполненный в НБ Башкортостана —
«Башкортостан в годы Великой Отечественной
войны (1941—1945)» (2005). Следует отметить,
что данная работа не вполне соответствует заяв-
ленному составителями жанру рекомендательно-
го указателя. Работу с пособием осложняет нуме-
рация, отдельная в каждом разделе и
подразделе, а иногда и вовсе отсутствующая.

Тематически к этой группе указателей при-
мыкают работы, посвященные героям Великой
Отечественной войны. Биобиблиографические
справочники подготовлены Национальными биб-
лиотеками Республик Марий Эл, Северной Осе-
тии — Алании, Коми.

Крайне ограничено количество работ по регио-
нальной экономике, природным ресурсам и эко-
логии. Можно упомянуть работы, подготовленные
Научной библиотекой Дагестанского государ-
ственного университета «Экология. Охрана при-
родных ресурсов» (2001); НБ Республик Коми:
«Природа Республики Коми и ее охрана» (2004);
Чувашии «Леса и лесное хозяйство Чувашской
Республики с XIX века по 2002 год» (2005); Мор-
довии «Природа Мордовии» (2001) (к сожалению,
тираж последнего всего 10 экз.).

Серьезный научно-вспомогательный указа-
тель выпущен Национальной библиотекой Чува-
шии (совместно с Чувашским институтом гума-
нитарных наук) — «Промышленность и
предпринимательство Чувашской Республики с
XVIII века по 1917 г.» (2002). Работа имеет основа-
тельную источниковую базу, охватывает широ-
кий круг общероссийских изданий. Основной мас-
сив записей характеризует промышленное
развитие республики советского периода и пери-
ода рыночных отношений. Много места уделено
трудовым ресурсам, организации и управлению
промышленным производством, отдельным
предприятиям. Указатель имеет развернутый
справочный аппарат, в частности, что весьма
важно для данного пособия, указатель предприя-
тий, учреждений, организаций и фирм.
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Интересное пособие подготовила Националь-
ная библиотека Республики Хакасия: «Что име-
ем, как храним...» (2001) — о природе Хакасии и
ее охране. Оно соответствует всем основным тре-
бованиям, предъявляемым к рекомендательным
указателям: включает книги, статьи из сборников
и журналов за последние пятнадцать лет, газет-
ные статьи — за десять; материалы за более ран-
ние годы включены с учетом актуальности, науч-
ной и практической ценности. Расположение
разделов и подразделов — тематическое; внутри
последних делений материал расположен от об-
щего к частному, в логической последовательнос-
ти. Указатель на подобную тему безусловно выиг-
рал бы, если бы был красочно оформлен.

Среди указателей по медицине и здравоохра-
нению необходимо отметить работу НБ Респуб-
лики Коми «Медики и медицина Республики Ко-
ми» (2006). Впервые в практике центральных
библиотек регионов подготовлен подобный осно-
вательный отраслевой указатель. В нем преобла-
дают публикации по истории и организации ме-
дицины и здравоохранения республики.
Включена официально-документальная, научная
и научно-популярная литература на русском и
коми языках почти за 50 лет (1956—2005 гг.). Ра-
бота носит подытоживающий характер. В связи с
этим важна ее полнота, а в указателе все-таки
преобладает литература последних лет. Матери-
ал детально систематизирован по тематическим и
административно-территориальным признакам.
Составлен именной указатель. Однако его недос-
таточно, в подобном обширном указателе был бы
уместен географический «ключ».

Появились библиографические указатели по
вопросам культуры и искусства республик.

Библиотеки продолжают работать над истори-
ей книжного и библиотечного дела и конкретных
библиотек. Вышли указатели о «главных» библио-
теках Адыгеи и Северной Осетии — Алании.

Фундаментальностью, профессионализмом
составителей, высокой издательской культурой
отличается указатель НБ Карелии «Библиотеки
Олонецкого края XIV — начала XX в.» (2003). Он

дает широкое представление об истории библио-
тек Карелии, возникших на основе уникальных
книжных собраний церковных древлехранилищ
Русского Севера. Составители проделали серьез-
ную работу по выявлению и описанию материа-
лов по теме, обследовали большой круг источни-
ков, хранящихся в РНБ, научных библиотеках и
национальном архиве республики. В указателе
учтено около полутора тысяч названий, опубли-
кованных со второй половины XIX в. по 2003 г.
Несмотря на обширный массив выявленных ма-
териалов, пользоваться указателем удобно, пос-
кольку тщательно продумана их группировка, в
основу которой положен историко-хронологичес-
кий принцип с учетом типа библиотек и видов до-
кументов. Издание обеспечено хорошим справоч-
ным аппаратом.

Серьезно пополнили общероссийскую отрас-
левую библиографию по искусству трудно дос-
тупными за пределами республики материалами
указатели Национальной библиотеки — «Искус-
ство Республики Коми» (1980—1994 гг.) (2001) и
(1995—2004 гг.)» (2006). Составители поставили
перед собой нелегкую задачу — учесть изда-
тельскую продукцию по всем видам и жанрам ис-
кусства, о мастерах и исполнителях республики;
попытались зафиксировать каждую, даже не-
большую газетную заметку — отклик на то или
иное художественное событие. Наряду со многи-
ми плюсами, указатели имеют и некоторые мето-
дические просчеты, которые касаются их постро-
ения и справочного аппарата.

Достаточно редкими являются работы о мест-
ных театрах. В Абакане вышел указатель «Хака-
сия театральная», включающий более тысячи
публикаций на русском и хакасском языках —
первая и довольно удачная попытка собрать ма-
териал по теме.

Вопросы культуры и искусства нашли отра-
жение и в электронных изданиях библиотек. Так,
по комплексному проекту «Бурятия — террито-
рия культуры» в рамках президентской програм-
мы «Сохранение и развитие культуры и искус-
ства Республики Бурятия» НБ Бурятии
выпустила серию справочно-библиографических
электронных изданий на CD и DVD, представля-
ющих регион и его культуру. Было выпущено во-
семь дисков: «Костюмы народов Бурятии», «Эт-
нокультура семейских Забайкалья»,
«Художники Бурятии» и другие.

Биобиблиографические справочники и персо-
нальные указатели занимают существенное мес-
то в библиографической продукции республик —
почти 40 процентов, существенно больше, чем по
стране (28—30 процентов). Справедливости ради
надо сказать, что значительную долю этих работ
(более половины) издают научные учреждения,
вузы и другие местные организации. Но все равно
в библиографической продукции национальных
библиотек они составляют треть, а в некоторых
республиках — до половины, что несоразмерно
много. Среди указателей преобладают персо-
нальные — более 80 процентов. Если к этому до-
бавить, что в республиканских календарях зна-



менательных и памятных дат превалируют пер-
сональные даты, то это количество существенно
возрастет. Часто поводом для создания таких
указателей становятся юбилеи, появляются за-
казные работы, на которые выделяет целевые
средства администрация или другие спонсоры.
Наибольшую активность по выпуску пособий это-
го жанра за указанное десятилетие проявили
Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмы-
кия, Северная Осетия — Алания, Мордовия, Ко-
ми, Саха (Якутия), Тыва.

Учитывая, что запросы, касающиеся отдель-
ных деятелей, занимают сравнительно неболь-
шое место в общей структуре запросов, их полез-
ность и значимость могут быть достигнуты
изданием серий. По этому пути идут многие биб-
лиотеки, научно-исследовательские учреждения
и вузы. Не первый год выходят серии «Исследо-
ватели истории Марийского края», «Ученые
Башкортостана», «Деятели науки и культуры
Мордовии», «Башкирские писатели», «Народные
писатели Республики Коми». Нам кажется, что
при подготовке биобиблиографических работ на-
до добиваться определенного уровня обобщения.
Он может быть достигнут выпуском не персо-
нальных указателей, а словарей и справочников,
которые дают представление о целой категории
персон или о состоянии определенной отрасли.
Такими являются, например, работы, посвящен-
ные исследователям края. Например, справочник
«Ученые и краеведы Югры» (1997), работы об ис-
следователях Чувашии «Исследователи Чуваш-
ского края» (2002), «Исследователи этнографии и
археологии Чувашии» (2004).

Этой же теме посвящен биобиблиографичес-
кий справочник «Краеведы Якутии» (2007), под-
готовленный Якутским государственным объеди-
ненным музеем истории и культуры народов
Севера имени Ем. Ярославского. При всех несом-
ненных достоинствах пользование этим справоч-
ником затрудняет неудобное расположение мате-
риала. Персоналии (их свыше 200) расположены
по датам рождения, а именной указатель в спра-
вочнике отсутствует. К тому же имеют место не-
которые неточности.

Национальные библиотеки большое внимание
уделяют литературной жизни республик — био-
библиографии писателей, народных поэтов, ска-
зителей и фольклористов (почти половина работ
этого жанра). Биобиблиографические словари о
писателях выходили в Башкортостане, Карелии,
Мордовии, Чувашии, Хакасии, Якутии. Обычно
это работы словарного типа с краткими списками
литературы, сопровождающими биографические
справки с общим наполнением от 25 до 300 персо-
налий каждый. Так, в справочном издании «Писа-
тели земли Олонхо» (2000), подготовленном На-
циональной библиотекой Саха (Якутии)
совместно с Союзом писателей республики, учте-
но 205 персоналий и более тысячи названий книг
и статей за 1981—2000 гг. Указатель содержит об-
зорную вступительную статью «Сто лет якутской
художественной литературе». Серьезной работой
стал двухтомный биобиблиографический словарь

«Писатели Коми» (1996—2001), подготовленный
НБ Коми совместно с Коми НЦ УРО РАН и Лите-
ратурным музеем имени И. Куратова. Оба указа-
теля отразили литературный процесс в своих
республиках с древнейших времен до наших
дней.

Однако среди работ о литературной жизни
республик преобладают персональные указатели
(86 процентов), в которых составители, как пра-
вило, стремятся максимально полно отразить
публикации произведений писателя и литерату-
ру о нем.

Интересно назвать комплексное мультиме-
дийное издание Национальной библиотеки Чуваш-
ской Республики «Праски Витти», посвященное
творчеству народного чувашского художника.
Существенной частью ресурса является научно-
вспомогательный указатель литературы о
художнике. На диске много иллюстративного ма-
териала — коллекция репродукций лучших
произведений, сгруппированных по жанрам. Ши-
роко используются возможности электронного
издания — гиперссылки, с помощью которых из
текста электронного указателя можно перехо-
дить к выборочно прикрепленным полнотексто-
вым материалам и репродукциям картин [5].

Следует сказать, что среди биобиблиографи-
ческих работ значительная часть — примерно
две трети — указатели, посвященные националь-
ным деятелям — представителям титульной на-
ции, что совершенно закономерно. При этом мы
не можем говорить о том, что в данном случае
библиотеки специально ведут учет по признаку
национальной принадлежности автора — так
складывается круг имен.

Наконец, коротко о третьей составляющей:
библиографическая информация, обязанная сво-
им происхождением региону, или та «общая» ин-
формация, в которой нуждаются потребители ре-
гиона. К сожалению, сведений об этих изданиях
немного — они, как правило, имеют небольшой
объем и малый тираж. Преимущественно это ме-
тодико-библиографические пособия, каталоги
выставок, тематические списки новой литерату-
ры. Доля пособий, которые поднимают вопросы,
касающиеся не только данного региона, а всей
страны в целом, в библиографической продукции
невелика. Достаточно широко представлена теку-
щая информация по различным вопросам. В боль-
шинстве своем информационные списки посвя-
щены проблемам экологии, медицины,
юриспруденции.

Большая комплексная работа по отслежива-
нию новой литературы по различным направле-
ниям медицины ведется отделом медицинской
литературы НБ Карелии. Выпускаются много-
численные библиографические списки, с 2001 г.
издаются сводный информационный бюллетень
«Новая медико-социальная литература» и «Свод-
ный список периодических изданий по медицине
и социальной защите».

На протяжении ряда лет выпускает указа-
тель, включающий новую литературу по акту-
альным в наши дни проблемам экологии, Нацио-



нальная библиотека Республики Калмыкия —
«Экология в современных условиях». Это же нап-
равление развивает Национальная библиотека
Республики Коми, ведущая информирование по
теме «Экология и промышленность России». На-
циональная библиотека Калмыкии готовит указа-
тели «Новая литература по экономике» и «Новые
законы и нормативные акты».

НБ Коми издает отдельными выпусками анно-
тированный библиографический указатель «Ти-
тульный лист», знакомящий читателя с новинка-
ми литературно-художественных журналов.

Национальные библиотеки регулярно выпус-
кают сводные перечни периодических изданий,
поступающих в библиотеки республики. К таким
работам относятся «Сводный каталог периоди-
ческих изданий и изданий органов НТИ, получа-
емых крупными библиотеками г. Улан-Удэ»,
«Перечень периодических изданий, получаемых
библиотеками города Чебоксары» и др.

Активно издаются списки литературы для ос-
ваивающих компьютерные технологии. Многие
из них адресованы самим библиотекарям. В таких
указателях представлена литература по различ-
ным аспектам библиотечной деятельности, чаще
всего касающаяся'работы с новыми информаци-
онными носителями: CD, DVD-дисками и ресур-
сами Интернета. В качестве примера можно при-
вести работу Национальной библиотеки
Республики Марий Эл «Ресурсы сети Интернет
для библиотек» (2007), включающую адреса сай-
тов библиотек и крупнейших учреждений куль-
туры.

Широко представлены указатели, методико-
библиографические материалы и каталоги выс-
тавок, посвященные различные юбилейным да-
там: жизни и творчеству писателей и поэтов, чья
деятельность не связана с данным регионом, со-
бытиям общероссийского значения. Одновремен-
но библиотеки публикуют сценарии творческих
вечеров, посвященных данной персоне или собы-
тию.

Часто библиотеки обращаются к истории не
только своего края, но и России в целом. Так, На-
циональная библиотека Хакасии подготовила
несколько работ исторической тематики: «Мест-
ное самоуправление в России: теория, практика»
(2008), «История купечества и традиции меценат-
ства и благотворительности в России» (1996),
«Земства: История местного самоуправления в
России» (1996).

Логическое продолжение исторической темы
мы видим в библиографическом указателе, под-
готовленном НБ Коми, «Россия (СССР) в воору-
женных конфликтах (1946—2004)» (2005). В этом
издании, охватывающем различные виды публи-
каций — от официально-документальных до ста-
тей из республиканских городских и районных
газет, отражена литература практически обо
всех локальных войнах, в которых принимали
участие российские Вооруженные силы, в част-
ности, о боевых действиях в Афганистане, Чечне,
Корее, Вьетнаме.

Многие библиотеки и музеи России стали
серьезно заниматься выявлением и изучением
хранящихся в их фондах редких изданий, лич-
ных коллекций. В республиках этого опыта пока
мало. Коллекции рукописных и старопечатных
книг отражены в серии материалов к сводному
каталогу рукописей, старопечатных и редких
книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока: ка-
талоги коллекций собраний города Якутска (2000)
и Музея истории Бурятии (1999), а также в ката-
логах Мордовского музея и Марийского универ-
ситета. Начала выходить серия «Книжные па-
мятники Чувашии». Первые ее выпуски —
сводный каталог русской книги гражданской пе-
чати XVIII — первой трети XIX в. в шести круп-
ных библиотеках города Чебоксары (2003) и ката-
лог книг домашней библиотеки купцов и
предпринимателей братьев Таланцевых, храня-
щихся как неделимая коллекция в фондах Наци-
ональной библиотеки (2003).

На наш взгляд, отличия и особенности системы
указателей в национальных образованиях таковы.

1. Гораздо больше внимания, чем в других
субъектах РФ (краях и областях), уделяется по-
собиям национальной(местной)печати, не только
текущим, но и указателям репертуарного харак-
тера, которые являются частью российской наци-
ональной библиографии.

2. В указателях, выходящих в республиках,
явно просматривается языковой аспект — лите-
ратура на языке титульной нации широко вклю-
чается в библиографические указатели.

3. В библиографической продукции республик,
особенно в последние годы, значительное место
заняли фундаментальные тематические и осо-
бенно исторические республиковедческие указа-
тели. Они вносят серьезный вклад в систему рос-
сийской исторической библиографии.

4. Для библиографической продукции респуб-
лик характерно большое внимание к биобиблио-
графии. Треть всех библиографических работ, а в
ряде библиотек более половины, относятся к это-
му жанру. Часто это делается в ущерб полноцен-
ным комплексным и тематическим указателям.

В заключение несколько слов о тех свойствах,
которые «роднят» библиографическую деятель-
ность в национальных образованиях с другими
регионами России.

1. Это прежде всего отсутствие в большинстве
библиотек серьезно продуманной, четко выстро-
енной на ряд лет вперед системы библиографи-
ческих пособий, которая бы преследовала общую
стратегическую цель — закрыть лакуны и соз-
дать полный библиографический репертуар рес-
публики.

2. Можно много говорить о тех методических
просчетах, которые допускают библиографы-
составители. Они относятся к систематизации
материала и расположению его в последних де-
лениях схемы; к разработке системы вспомога-


