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УО библютечномъ здажи *).

Архитектура библютеки, внутреннее устройство, мебель.

Вопросъ о лучшихъ способахъ сохранения книгъ есть одинъ изъ 
вопросовъ, разрешеше которыхъ имЪетъ чрезвычайно большое зна- 
чеше для каждой библютеки. Трудно, впрочемъ, указать библютекамъ 
различныхъ типовъ на одни и те же способы такого сохранешя, 
такъ какъ они варьируютъ въ зависимости отъ устройства библю- 
течныхъ зданш. Архитектура библютеки не можетъ зависать отъ 
однихъ чисто эстетическихъ соображешй, а должна считаться съ 

у той целью, которой библютечное здаше должно служить. Задача 
' б>*6лютечнаго здашя въ значительной степени опредЪляетъ его архи- 

^ ф тектурныя особенности. Такъ, она подсказываетъ архитектору, что 
с ^его внимаше, главнымъ образомъ, должно быть направлено на принят1е 
^.^лгЬръ противъ пожаровъ и противъ сырости: ведь книги чрезвычайно 
2 ̂ легко могутъ загораться, какъ и испортиться въ сыромъ месте.

Практически выводъ изъ сдЪланныхъ указанш таковъ: библю- 
тека должна быть построена вдали отъ фабрикъ и заводовъ и вообще 

, у т ъ  зданш небезопасныхъ въ пожарномъ отношеши. При выбора 
места для здашя подъ библютеку должно также считаться съ су
хостью его. Необходимо иметь въ виду, что библютечныя здашя 
принадлежатъ къ такимъ постройкамъ, которыя следовало бы на
звать незаконченными: количественный ростъ книгъ можетъ потре
бовать расширешя библютечнаго здашя. Вотъ почему и съ данной 
точки зрЪшя отЬдуетъ строить библютеки не въ тЪсныхъ улицахъ, 
гДе дома скучены, а въ мЪстахъ изолированныхъ. Для борьбы съ 
сыростью целесообразно прибегнуть къ хорошей вентиляцш и къ 
системе относительно большаго количества оконъ, которыя не должны

I Предлагаемая работа представляетъ собою, главнымъ образомъ, изложение 
книги известнаго нТмецкаго библютековеда Грезеля: „НапДЬпсЬ бег В1ЫюЛекз1еЬге“ . 
Кроме того П..С. 61ЯМИ для нея служили работы: Кеиег . НапДЬисЬ без Уо1кзЫМипдз- 
уезепз“ , Л. Б. Хавкнна „руководство для небольшихъ библютекъ", Балабанова 
„Библютечное дело“ , М. Племмеръ „Руководство для небольшихъ библютекъ“ ,
Васильевъ „Библютечное дЬло“ I "..... -----------
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быть обращены къ той стороне, откуда въ данном ь месте дуютъ 
ветры.

Въ составе матеряаловъ для постройки библютечнаго здажя 
должно преобладать железо. Касаясь вопроса объ отопленш, должно 
рекомендовать отоплеже паровое. Оно удобно потому, что равно
мерно нагрЪваетъ температуру комнатъ, что имеетъ значеже для 
лицъ, находящихся въ библютеке, которымъ при такихъ условяяхъ 
трудно простудиться; кроме того, указанное отоплеже полезно и для 
книгъ, не сыреющихъ при немъ. Не следуетъ забывать, что здаже 
библютеки должно быть ограждено отъ вляяжя грома и молжи; съ 
этой целью необходимо прибегнуть къ старому, испытанному сред
ству— громоотводамъ. Къ средствамъ противъ огня, о которыхъ ска
зано уже выше, относятся особые аппараты-огнетушители. Если по
чему либо этихъ аппаратовъ нельзя достать или покупка ихъ затруд
няется низкимъ бюджетомъ библютеки, то искусственный антипожар- 
ныя меры должны компенсироваться характеромъ места постройки 
здажя: оно должно быть построено возле озера, ручья или колодцевъ.

Въ болылихъ библютекахъ, съ точки зрежя антипожарныхъ меръ, 
имеетъ значеже приспособлеше искусственнаго освещежя къ лест- 
ницамъ, дверямъ.

На вопросъ, обсуждаемый въ настоящей главе, не былъ бы данъ 
полный ответъ, если бы мы не коснулись удобствъ, которыми должны 
отличаться внутренняя части библютечнаго здажя. Удобства въ общихъ 
чертахъ эти выражаются въ лучшемъ использованш комнатъ библю~ 
теки для размещежя въ нихъ книгъ. Огромное значеже для читальной 
залы имеетъ равномерно распределенный светъ и обил1е его. Изъ 
искусственныхъ источниковъ света следуетъ отдать предпочтеже 
электричеству передъ газомъ. Газъ, нагревая температуру воздуха, 
вредно вляяетъ на переплеты книгъ, тогда какъ электричество не 
оказываетъ вреднаго вляяняя на книги. Правда, некоторые ученые 
утверждаютъ,‘что отъ электричества книги желтеютъ; все-же, электри
чество должно считаться лучшимъ источникомъ искусственнаго осве
щежя какъ въ отношенш книгъ, такъ и по отношежю къ читателю.

Подводя итоги темъ требоважямъ, какяя могутъ быть предъяв
лены библютечному здажю, мы приходимъ къ выводу, что идея кра. 
соты его постройки не должна подчинять себе идеи целесообразно
сти, а скорее, наоборотъ, должна подчиниться ей. Стиль здажя дол- 
женъ быть законченнымъ; отдельный части его должны между собою



гармонировать. Однако, гарможя частей не можетъ быть самоцелью 
для архитектора. Его строительнымъ планомъ руководить не эффект
ность лижй, а цель утилитарная. Такъ полагаютъ знатоки библю- 
течнаго дела.

Залогомъ уатЬшнаго развиля библ'ютечнаго дела служатъ раз
меры комнатъ библютеки и ихъ соотношеже между собою. Прежде 
всего должно придать значеже комнатамъ, где находятся лица, об- 
служиваюпця библютечное здаже. Комнаты эти лучше располагать 
къ  северу, такъ какъ при такихъ услов1яхъ равномерное распредЪ- 
леже света не препятствуетъ деятельности библютечныхъ служа- 
щихъ. Комнат ы эти должны занимать промежуточное положеже между 
читальной залой и книгохранилищемъ. Такое ихъ положеже опреде
ляется характеромъ занятш служащихъ, которымъ приходится сооб
щаться то съ читальнымъ залсмъ, то съ книгохранилищемъ. Въ этихъ 
комнатахъ хорошая вентилящя мешаегъ книжной пыли осаждаться 
на дыхательныхъ путяхъ у служащихъ. Такимъ образомъ, вентилящя 
здесь играетъ роль санитарной меры.

Если имеется одна комната для выдачи книгъ, то она не можетъ 
не быть изолирована отъ той части здажя, где отыскиваются книги 
тю заявлежямъ читателей и вообще производятся всякаго рода работы, 
связанный съ текущими библютечными занятами. Въ противномъ слу
чае работа эта не можетъ производиться такъ спокойно и про- 
дуктивно, какъ этого требуетъ библютечное дело. Въ большихъ 
библютекахъ не безполезно иметь одну комнату для переплетежя 
книгъ, отдельную комнату для переплетенныхъ сочиненш и перюди- 
ческихъ изданш и рядъ другихъ резервныхъ комнатъ, могупця быть 
использованными, въ зависимости отъ появлежя соответствующихъ 
библютечныхъ потребностей. Въ библютекахъ, при которыхъ имеется 
читальный залъ, последжй долженъ быть хорошо проветриваемъ, 
хорошо отапливаемъ; потолокъ въ немъ долженъ быть высокш. Все 
это слишкомъ очевидно, чтобы на этомъ более подробно останавли
ваться.

Не касаясь пока деталей устройства читальнаго зала, следуетъ 
сказать, что онъ долженъ распологать къ работе, а не къ лени. Мы 
уже заметили что принципъ, который долженъ быть положенъ въ 
основу создажя книгохранилища, есть принципъ экономш места. 
Теперь скажемъ, что для книгохранилища важно еще, чтобы книги 
легко вынимались и удобно ставились опять на свои места.
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Своеобразный условия, которыя должны быть учтены при по 
стройк! библютечныхъ зданш создали и с к у с с т в о  с т р о и т ь  би- 
б л 1 о т е ч н ы я  з д а н 1 я.

Обзоръ этого искусства свид!тельствуетъ о томъ, что осо
бенно въ новое время оно шагнуло впередъ. На первыхъ ста- 
Д1яхъ развитгя библютечнаго д!ла новыхъ зданш подъ библютеки 
почти не строили, а приспособляли къ нимъ старыя. Дальн!йшимъ 
этапомъ въ развитш его является возведеже зданш, главный смыслъ 
которыхъ— эффектность лин'й, гарможя частей. Практическихъ ц!лей 
такое здаже почти не достигало. Достаточно сказать, что Кг.иги въ 
нихъ лежали на особыхъ пультахъ, къ которымъ он! прикреплялись 
ц!пями для того, чтобы не быть похищенными. Манера строить рос 
кошныя здажя для библютекъ ведетъ свое происхождеже изъ 
Италш. Первое библютечное здаже Германш, въ которомъ практиче
ская идея беретъ некоторый перевесь надъ эстетическими сообра- 
жежями, было выстроено въ первой половин! 18-го в !ка  въ Воль- 
фенбюттел!. Следующей по времени библютекой должно считать 
бывшую Королевскую библютеку въ Берлин!. Значительный шагъ 
впередъ на поприщ-!  библютечнаго искусства представляетъ собою 
библютека въ Мюнхен-!, воздвигнутая въ первой половин-!  19 го в!ка. 
Особенностью ея являются галлереи, служаиця для бол!е удобнаго 
разм!щежя книгъ и использоважя ихъ для читательскихъ ц!лей- 
Галлереи эти въ данное время присущи и лучш мъ американскимъ 
библютекамъ. Они зам!няютъ собою передвижныя лестницы, которыя 
приходится перемешать съ места на место для того, чтобы достать 
книги. Более легкому вынимажю книгъ изъ ихъ местъ сод-!йствуетъ 
верхжй и боковой светъ. у

Библютека въ Бостон!— Воз1оп А1Ьепаеигп, Ньююркская библю- 
теке— АзЮг-ЫЬПо^Ьек и библютека въ Балтимор! служатъ образцо
выми примерами современнаго библютечнаго стиля. Въ томъ же 
американскомъ стил! построена библютека въ Гренобл!. Чтобы 
проследить особенности европейскихъ библютекъ, сл!дуетъ остано
виться на Лондонскомъ британскомъ музе!, главнымъ образомъ, отли- 
чающшся своимъ книгохранилищемъ. Такое же книгохранилище со
здано при Парижской библютек!. И Лондонская, и Парижская библю
теки служили моделями для ряда библютекъ въ европейскихъ городахъ.

Принципъ целесообразности, лсжащш въ основ! постройки библю
течнаго здажя въ его ц!ломъ, долженъ руководить и при устройств!-



его отдЪльныхъ частей. И здесь тотъ стоитъ на высоте своей за 
дачи, кто сум'Ьетъ соединить красоту съ практическими удобствами- 
Кроме книгохранилища, о которомъ шла речь выше, особенное вни- 
маже должно быть обращено на читальный залъ.

Чтальный залъ, хорошо отапливаемый, вентилируемый и осве
щаемый более пр1ятенъ посвящающей себя научнымъ занятямъ 
публике, чемъ роскошный салонъ, не отличающшся элементарными 
удобствами обстановки, располагающими къ работе. Если уже гово
рить о комфорте, то последнш допустимъ въ комнате директора 
которому по роду своей службы приходится чуть ли не ежедневно 
принимать посетителей, обращающихся къ нему за различнаго рода 
справками, связаннымъ съ библютечнымъ деломъ.

Касаясь практическихъудобствъ отдельныхъ комнатъ библютеки 
нельзя не остановиться на таковыхъ въ такъ называемыхъ «рабо 
чихъ» комнатахъ, предназначенныхъ для штата, обслуживающаго би 
блютечныя нужды. Можетъ быть, покажется слишкомъ элементар- 
нымъ указаже, что въ такихъ комнатахъ должны быть прочные пись
менные столы съ конторками, но для лицъ, близко стоящихъ къ библио
теке, важна всякая деталь, касающаяся ихъ прямой деятельности.

Исходя изъ этого соображежя полезно указать, что рабочая ком
ната должна быть обставлена мебелью, приближающейся по своему 
виду къ конторской. Характеръ этой мебели определяется сущностью 
той работы, которая возлагается на библютечныхъ служащихъ. Въ 
виду того, что служащимъ библютеки приходится часто заглядывать 
въ каталоги, то, очевидно, что для нихъ должны быть созданы осо- 
быя приспособлежя. Такими приспособлежями являются полочки, у 
которыхъ устраиваются особые пульты—высоюе столы съ наклонной 
верхней доской. Эти пульты даютъ возможность положить на столъ 
каталогъ здесь же, у того места, где онъ взятъ, что, конечно, го
раздо удобнее, чемъ держать его въ рукахъ или переносить на бли- 
жайшж столъ. Сказанное относится къ каталогу-книге.

Что касается карточныхъ каталоговъ, то для нихъ существуЮтъ 
различный приспособлежя въ зависимости отъ формы ихъ.

Комната для выдачи и пр1ема книгъ должна быть отделена пере
городкой отъ публики. За перегородкой находится место лица, отчасти 
ведающаго выдачей и-пр1емомъ книгъ. Функщи этого лица определяютъ 
характеръ мебели въ его комнате. Такъ какъ комната эта служить 
какъ бы посреднической инстанщей между книгохранилищемъ и чи



тальнымъ заломъ, то здесь, въ этомъ промежуточномъ помЬщежи, 
должны находиться приспособлежя, где бы книги временно помеща
лись. Съ другой стороны, въ эту-же промежуточную комнату пере- 
ходятъ книги изъ читальнаго зала. Последняя помещаются впредь до 
расположежя ихъ въ шкапахъ книгохранилища на особыхъ столахъ- 
Часто въ комнате для выдачи книгъ имеются каталоги, предназначен
ные для посетителей библютеки, почему у перегородки, отделяющей 
эту комнату отъ читальнаго зала, со стороны зала должны быть 
пульты. Чтобы приблизить читальный залъ къ книгохранилищу, сле
дуетъ между «промежуточной» комнатой и книгохранилищемъ устро
ить подъемную машину. Путемъ телефоннаго сношежя заведующаго 
выдачей съ темъ местомъ, где книги хранятся, значительно облег
чается быстрое удовлетвореже требованш читателей.

Въ читальномъ зале должно быть особое место, где находится 
лицо, наблюдающее за обращежемъ читателей съ книгами. Место это 
должно по своему положежю предоставить возможность лицу этому 
видеть всю залу.

Руководясь началомъ целесообразности следуетъ такъ размещать 
столы въ читальномъ зале, чтобы публика входящая и выходящая 

Смогла бы совершенно свободно передвигаться, не мешая занялямъ 
читателей. Сидежя въ целяхъ удобства, не следуетъ дблать слишкомъ 
узкими. Вотъ примеры рацюнальнаго расположежя столовъ въ чи- 
тальныхъ залахъ некоторыхъ крупныхъ библютекъ. Въ библютеке 
въ Галле столы читальнаго зала длиною въ 5 метровъ и шириною въ 
1,25 метра предназначены для 10 читателей. Въ Геттингене длина 
места для одного читателя равняется 1,05 метра, въ Британскомъ музее 
длина «рабочаго места»— 1,27 метра, при высоте стола въ 76 сантим, и 
при высоте стула въ 45 сант. Лучше сделать сидежя нумерованными и 
отделенными другъ отъ друга перегородками; при чемъ перегородки 
должны быть подъ столами, не достигая грани доски стола

Вдоль стенъ зала могутъ быть приспособлены полки, где целесо
образно расположить наиболее часто употребляемый руководства й 
справочныя издажя. Въ техъ случаяхъ, когда матовыя отшлифован- 
ныя оконныя стекла защищаютъ посетителей зала отъ лучей солнца, 
занавеси излишни, но, если ихъ защита недостаточна или окна сде
ланы не изъ матовыхъ стеколъ, то занавеси являются необходимою 
частью инвентаря читальнаго зала. Полъ зала у проходовъ долженъ 
быть покрыть линолеумомъ или какимъ нибудь другимъ матер!аломъ



умЪряющимъ шумъ отъ шаговъ. Матер1алъ этотъ также не долженъ 
вбирать пыли.

Основной мебелью въ книгохранилище являются шкапы. Въ 
прежнее время, когда искусство создашя библютечныхъ зданш не 
находилось на той высоте, на которой оно находится въ настоящее 
время, книжные шкапы распологались у стЪнъ. Значительнымъ шагомъ 
впередъ въ этой области библютечнаго дела явилась система Пец- 
гольда; по его мненто, следуетъ, въ целяхъ экономш места, разме
щать шкапы, приближая ихъ къ стене не широкой доской, а одной 
изъ узкихъ стенокъ. Чтобы выгадать въ месте шкапы располагаются 
отъ стены къ центру комнаты рядами; причемъ, каждый рядъ обра
зуется отъ соседства двухъ рядовъ шкаповъ, приставленныхъ 
другъ къ другу широкими задними досками. Растущая потреб
ность экономить место связано съ постепеннымъ использовашемъ 
всего пространства библютечнаго книгохранилища. Не только части 
комнаты, прилегакшця къ стенамъ служатъ для разстановки шкаповъ, 
но книжныя полки заполняютъ собою всю комнату, оставляя лишь 
место для проходовъ мимо рядовъ уставленныхъ книгами полокъ.

Часто въ книгохранилищахъ устроенъ рядъ параллельныхъ гал- 
лерей (см. выше), дающихъ возможность пользоваться высокими сте
нами для целей размещешя на полкахъ приспособленныхъ къ нимъ 
книгъ. Пространство между двумя ближайшими галлереями не должно 
быть значительнымъ для того чтобы высота шкаповъ не превышала 
такихъ размеровъ, при которыхъ приходится прибегать къ неудоб- 
нымъ и опаснымъ лестницамъ. По мнешю Легера, выстота шкапа 
должна выразиться въ 3,15— 3,75 метр. После ряда вычисленш луч
ине знатоки библютековЬдешя пришли къ тому заключешю, что нор
мальная высота каждаго этажа, т.-е. промежуточное пространство 
между двумя ближайшими галлереями должна равняться 2,50 метра, 
а высота шкапа должна быть выражена въ 2,47 метр.

Въ виду того, что и такая высота шкапа можетъ оказаться неудоб
ной для лицъ ниже средняго роста, полезно къ нижней части шкаповъ 
приспособить железныя ступеньки. Одинъ изъ крупныхъ библютекове- 
довъ Штефенгагенъ, работавшш надъ решешемъ вопроса о вышине 
шкапа руководствовался въ вычислен!и высоты книжнаго этажа б и б л 1 о- 
г р а ф и ч е с к и м ъ  форматомъ книгъ. Одной изъ важныхъ задачъ въ 
общемъ вопросе размещешя книгъ является задача о количестве 
книгъ на площади одного квадратнаго метра. По мнешю некоторыхъ



архитекторовъ, хорошо знакомыхъ съ устройствомъ библютекъ, на 
площади 1 кв. метра можетъ быть помещено 100 книгъ. Постепенно 
уменьшающаяся толщина и ширина произведенш печати даетъ возмож
ность увеличить количество помещаемыхъ на полкахъ шкаповъ книгъ. 
Уменьшающейся размеръ книги влечетъ за собою уменьшеше глубины 
шкаповъ.

Расположеше книгъ по форматамъ должно производиться следу- 
ющимъ образомъ: самаго большого размера книги должны быть 
расположены на нижнихъ полкахъ; средняго размера— на среднихъ и, 
наконецъ, книги небольшихъ размЬровъ располагаются на верхнихъ 
полкахъ. Въ зависимости отъ формата книгъ высота этажей шкапа 
колеблется отъ 28 до 57 сант., а именно, для нижнихъ этажей, пред- 
назначенныхъ для фол1антовъ такая высота выражается въ 57 сант.; 
для среднихъ, служащихъ для книгъ размера §;ыаг1’ы въ 42 сант., для 
верхнихъ отделенш предназначенныхъ для книгъ размера оЫау'ы, въ 
27 сант.

Соответственно высоте отделенш книжнаго шкапа ихъ глубина 
бываетъ или большей, или меньшей. Глубина нижнихъ отделений 
больше глубины среднихъ и верхнихъ. Желательно пользоваться та
кими книжными шкапами, длина полокъ которыхъ одинакова. Не 
смотря на установленную выше норму высоты шкапныхъ отделенш, 
целесообразно пользоваться передвижными полками. Каждая полка 
должна быть, по желажю, или поднята, или опущена на известную 
высоту. Высота эта должна выразиться отъ 7 до 10 сантим. Возмож
ность поднимать или опускать полки облегчаетъ пользоваше шка- 
помъ при книгахъ, форматъ которыхъ несколько уклоняется отъ 
установленнаго для даннаго шкапа.

Въ книжномъ шкапе играетъ известную роль толщина досокъ. 
Толщина нижнихъ досокъ должна равняться 4-мъ сантиметрамъ. а 
среднихъ и верхнихъ —2-мъ сантиметрамъ. Удобнее доски не придви
гать плотно къ спинкЬ шкапа, чтобы, такимъ образомъ, предоста 
вить возможность свободному прохождешю воздуха. Последнш не 
даетъ развиться вредной для книгъ инфекцш. Въ двойныхъ шкапахъ, 
въ которыхъ книги помещаются, съ двухъ противоположныхъ сто- 
ронъ должна быть посредине устроена сетка, которая бы мешала 
книгамъ одной половины шкапа попадать въ другую.

Небезынтересно для всякаго интересующагося библютечнымъ де- 
ломъ знать изъ какого матер1ала изготовляются полки шкаповъ. До



сихъ поръ полагали, что оне должны изготовлятся изъ дерева. Вопросъ 
лишь касался сортовъ дерева и его окраски. Въ настоящее время стали 
отдавать предпочтение металлу. Если же почему либо вместо метал- 
лическихъ полокъ прибегаютъ къ деревяннымъ, то следуетъ обра
тить вниманье на ихъ прочность, сопротивляемость особымъ червяч- 
камъ, вредно вльяющимъ на книги и окраску. Что касается последней, 
то она не должна мешать свету и не должна прилипать и изменять 
цвета книгъ. Въ пользу металлическихъ полокъ говоритъ то обстоя
тельство, что червячки— эти враги книгъ— почти не культивируются 
на нихъ; кроме того металлъ удобенъ и съ антипожарной точки 
зренья.

Къ основной мебели библютекъ, помимо шкаповъ, относятся и 
столы.

Большой форматъ книгъ, мЪшаюьщй >становке ихъ въ книж- 
ныхъ шкапахъ, требуетъ особыхъ полокъ или ящиковъ, которые 
удобно устроить въ самомъ столе. Такимъ образомъ, столъ вместе 
съ г&мъ служить и шкапомъ. Но кроме комбинированныхъ столовъ- 
шкаповъ имеются еще столы безъ ящиковъ, служащье для размЪ- 
щенья на нихъ ц-Ьнныхъ рукописей, обычно обозрЪваемыхъ публикой. 
Такья рукописи прикрываются или стекломъ, или, еще удобнее, ре
шеткой.

РазмЪръ столовъ отчасти обусловленъ размЪромъ помещенья, въ 
которомъ они находятся. Что касается размера столовъ въ читальномъ 
зале, то обычно ихъ вышина колеблется между 0,75 и 0,78 метра; 
ширина ихъ при томъ условш, когда читаюьцье сидятъ у одной ихъ 
грани, 0,60 метра; если же столъ обслуживаетъ читателей, разме- 
щенныхъ по обе грани его, то его ширина обычно достигаетъ 1,20 
метра. Наименьшая длина сиденья у стола— 1 метръ.

Такъ какъ часто изъ книгохранилища приходится передвигать 
значительное количество книгъ въ комнату, где происходитъ ихъ 
выдача, то, очевидно, что при отсутствш соответствующихъ приспо- 
соблежй для такого передвиженья, приходилось бы пользоваться или 
значительнымъ количествомъ рабочихъ рукъ, или переобременять 
ограниченное количество наличныхъ рукъ. Но этихъ неудобствъ 
можно избегнуть, если пользоваться передвигающимися ручными те 
лежками.



К акъ  можно расш ирять въ случаяхъ  необходимости библю 
течныя здаш я и какъ  ихъ содерж ать.

Расширеже библютекъ въ общемъ аналогично расширежю вся- 
каго рода зданш. Нбтъ тбхъ специфическихъ условш, въ смысл-6 ар
хитектурному которыя бы отличали задачу архитектора, работаю- 
щаго надъ вопросомъ объ увеличены размбровъ данной библютеки, 
отъ его же задачи расширежя какого-нибудь другого помбщежя. Мы 
приббгаемъ къ элементарнымъ практическимъ указажямъ въ области 
затронутаго нами вопроса, будучи уббждены въ томъ, что всякое 
такое указаже имбетъ большую цбнность для лицъ, занимающихся 
дбломъ библютековбдбнья. Къ такимъ указажямъ относится совбтъ 
перенести, при необходимости расширежя библютечнаго здажя, весь 
книжный матер1алъ въ запасное помбщеже, если таковое имбется. 
При многихъ европейскихъ библютекахъ имбются таюя запасныя по
мбщежя, представляющ1я собою музеи этнографы, естествознажя и др.

Если же запаснаго помбщежя нбтъ, приходится прибегать къ 
пристройкамъ. Таюя добавочныя здажя пристраивались, напримбръ, 
къ Геттингенской Университетской библютекб. Удобнбе, конечно, 
расширять библютечное здаже тогда, когда планъ расширежя былъ 
учтенъ при составлены общаго плана.

Часто приходится въ цбляхъ увеличежя размбровъ библютеки 
прикупать сосбджя здажя.

Если веб изложенные способа: увеличежя здажя невозможны, 
то слбдуетъ использовать какъ-нибудь внутри^иблютечное простран
ство. Что это достижимо доказалъ Генрихъ Еннерсъ, устроившы 
въ Британскомъ музеб особыя передвижныя запасныя полки

Когда при увеличившемся количеств^ книгъ требуется новое 
для нихъ мбсто, утилизируются передвижныя полки, размбщаюппяся 
въ мбстахъ, гдб нбтъ еще скученности отъ книжныхъ шкаповъ. Въ 
такихъ случаяхъ практично иногда устроить въ книгохранилишб 
рядъ галлереи. Надо заметить, что описанные пр1емы не исчерпы- 
ваютъ вебхъ средствъ, которыя могутъ оказаться полезными въ 
дблб расширежя библютечныхъ здажй: ихъ много и они индивидуа
лизируются въ зависимости отъ конкретныхъ условы. Но когда веб 
средства, все же, использованы, не остается ничего другого, какъ из-



бытокъ книгъ перенести въ новое здаже, иначе этотъ избытокъ со- 
здаетъ такой сумбуръ, при которомъ библютека не представится уже 
хранилищемъ книгъ, расположенныхъ въ какомъ-нибудь опредЪлен- 
номъ порядке, а представится мЪстомъ, где хаотически, безсистемно 
разбросаны книги, где трудно ор1ентироваться лицу, желающему 
найти то или иное произведете печати.

И вотъ передъ библютекаремъ встаетъ вопросъ,— какъ переме
стить книги изъ стараго здажя въ новое на начале практическаго 
принципа— экономш силъ. Перемещеже книжныхъ массъ на первый 
взглядъ можетъ казаться легкимъ деломъ. На самомъ деле это не 
такъ. ведь здесь речь идетъ не о простомъ перемещенш тяжести, 
а о перемещенш предметовъ, порядокъ которыхъ не долженъ быть 
нарушенъ для того, чтобы соответствовать системе распредележя 
книгъ въ старомъ библютечномъ зданш.

По мнежю Мааса, процессъ перемещежя книгъ изъ одного зда
жя въ другое распадается на 3 стадш. Къ первой стадш относится 
приготовлеже къ перемещежю. Сюда относится вычислеже площади 
досокъ будущихъ шкаповъ, площади, занимаемой книгами, которыя 
должны быть перенесены, и т. д.

Ко второй стадш относятся работы, связанныя съ самимъ пере- 
ездомъ,. каковы упаковка книгъ, перевозка и разстановка ихъ въ но- 
вомъ зданш. Ревиз1я книжнаго матер1ала составляетъ завершеже про
цесса перемещен1я и составляетъ третью его стад1ю.

Нашя должны быть предъявлены требовашя библютекарю?

Еще недалеко то историческое прошлое, когда деятельность 
библютекаря соединялась съ ученою деятельностью. Такъ, въ универ- 
ситетскихъ библютекахъ функцш заведыважя библютечнымъ деломъ 
передавались обыкновенно доценту. Но усложнеже библ!Отечнаго дела 
выдвинуло требоваже спец1ализац1и библ1отекарскаго труда. Оно по
служило причиной разъединежя функцш ученаго деятеля и деятеля 
на почве библютековедежя. Характеръ библютечной деятельности 
таковъ, что ей должно посвятить все творчесжя силы личности.

Библютечное дело требуетъ отъ лица, занимающагося имъ, при- 
лежажя и любви къ порядку. Несомненно, что указанныя черты не
обходимы для целыхъ категорш лицъ, участвующихъ въ хозяйственной



и культурной жизни страны. Но если въ другихъ отрасляхъ челове
ческой деятельности любовь къ порядку и прилежаже— добродетели, 
безъ -которыхъ иногда можно обойтись, то въ укладе психики библюте- 
каря эти черты никоимъ образомъ не могутъ быть ни отодвинуты, 
ни устранены. Оне—эти черты— составляютъ, такъ сказать, природу 
библютекарской психики. Можно представить себе заведующаго 
библютекой со слабыми профессиональными знажями, но трудно пред- 
ставить себе библютекаря неаккуратнаго и нелюбящаго порядокъ.

Кроме перечисленныхъ чертъ отъ лица, посвятившаго себя 
библютечной деятельности, требуется еще хорошая память. Онъ не 
можетъ по характеру своей работы каждый разъ прибегать къ справ- 
камъ и памяткамъ. Для того, чтобы иметь законченное полное пред- 
ставлеже о такъ называемой библютекарской психике, служащей 
факторомъ усилежя производительности библютекарскаго труда, нужно 
въ кругъ ея ввести еще любовь къ книге и любовь къ коллекщони- 
Роважю. Коллекцюнеръ вовсе не тотъ, кто любитъ собирать исклю
чительно редкости; имъ можетъ считаться лицо, имеющее склонность 
къ систематизированто, къ собиражю въ определенномъ порядке книгъ.

Закончивъ въ краткихъ чертахъ характеристику уклада библюте
карской психики, перейдемъ къ вопросу о профессюнальныхъ техни- 
ческихъ знажяхъ, которыми долженъ обладать всякж, посвятившш себя 
библо1'течному делу.

Мнопе полагаютъ, что библютекарь долженъ обладать энцикло
педическими знажями. Однако, при той дифференцж, которой въ 
данное время подвергнуты науки, при томъ углублежи знажя по от- 
дельнымъ вопросамъ, которое характерно для современности трудно 
себе представить человека широко и полно осведомленнаго въ раз- 
личныхъ областяхъ научнаго знажя.

Одного умственнаго развит1Я безъ спещальнаго знакомства съ 
деломъ заведыважя библ1отеками недостаточно для того, чтобы за
нять место библютекаря. Лишь наличность профессюнальнаго обра- 
зоважя при относительно высокомъ умственномъ уровне достаточная 
гарант1я того, чтобы лицо съ неоднократно упомянутымъ выше зва- 
н1емъ могло бы оказаться полезнымъ работникомъ въ библютечномъ 
деле. Высота умственнаго уровня въ данномъ случае должна выра
зиться въ уменш ор1ентироваться въ различныхъ научныхъ областяхъ.

Желательно также, чтобы библютекарь зналъ несколько евро
пейскихъ языковъ: ведь на французскомъ, англжскомъ и немецкомъ



языкахъ написана значительная часть книгъ всякой библютеки. УмЪ- 
ше г о в о р и т ь  на указанныхъ языкахъ составляетъ комфортъ и 
вовсе не обязательно. Большое значеже имЪетъ для библютекаря 
умЬже разбираться въ рукописяхъ. Последнее прюбрЪтается не 
столько техническимъ изучежемъ, сколько практикой.

Но основной осью библютекарскихъ познанш является библюте- 
ков-ЬдЪже. Въ большой библютекЪ, гд-Ь необходимъ очерченый циклъ 
знанш, онъ можетъ быть расчлененъ между рядомъ лицъ. Вовсе не 
требуется, чтобы одно и то же лицо обладало, если не универсаль- 
нымъ, то, во всякомъ случай, широкимъ умственнымъ развгтемъ и 
вм-ЬстЪ съ г&мъ было бы въ куреЬ практическаго библютековЪд’&жя. 
Штатъ служащихъ можетъ разделить между собою обязанности, со
гласно которымъ, одни должны оргентироваться въ рядЪ вопросовъ 
научнаго значежя, друпе должны быть спещалистами-практиками. Для 
библютечныхъ служащихъ также имеетъ большое значеже ясный и 
понятный почеркъ.

Библютекарь долженъ обладать здоровьемъ, позволяющимъ ему 
въ течеже долгихъ часовъ находиться среди книжной пыли. «Я ска
зала бы, —  говоритъ Е. Балобанова въ своемъ трудЪ «Библютечное 
д"6ло»,— что библютекарь долженъ быть молодъ, но, къ сожалЪжю, 
молодость и опытъ— два поняНя несовмЪстимыя, а библютекарь безъ 
опыта тоже явлеже невозможное» *). Въ упомянутомъ трудЪ мы на- 
ходимъ чрезвычайно интересныя данныя о гЬхъ требоважяхъ, кото
рыя предъявлялись библютекарямъ въ недалекомъ прошломъ и предъ
являются въ настоящее время въ различныхъ странахъ Европы. Со
гласно этимъ даннымъ, во Францш въ 1839 г. ученымъ Вильменомъ 
было предъявлено требоваже, чтобы въ библютекаря назначались 
лица, окончивш1я Есо1е без СЬагТез. Требоваже Вильмена, однако, не 
было удовлетворено, и при назначенш библютекарей продолжали руко
водствоваться не спещальнымъ цензомъ, какой даетъ упомянутая 
школа, гдЬ прюбр1этаются знажя по палеографш, библюграфш и ар
хивному дЪлу, а руководствовались обще-научнымъ умственнымъ 
уровнемъ лица, его ученостью. Такъ д'Ьло шло до 1885 г. Въ 1885 г. 
во Францш былъ установлень особый экзаменъ для завЪдующихъ 
библютеками и ихъ помощниковъ. Извлечемъ изъ цитированнаго 
нами труда описаже тЪхъ требоважй, которыя предъявляются лицу,

*) Е. Балобанова. „Библютечное д’Ьл о стр . 28.



желающему во Францш занять место библютекаря. «Экзаменую- 
щшся, говорится въ упомянутомъ труде, долженъ уметь разносить 
по каталогамъ книги, между которыми на экзамене ему даютъ раз
нести и несколько первопечатныхъ книгъ. Кроме того, онъ долженъ 
указать главныя слова въ заглав1яхъ первопечатныхъ книгъ для си
стематического каталога, прочитать и перевести а Нуге оиуег1 по-ла- 
тыни, по-немецки, по-итальянски или по-англщски; ответить пись
менно на заданную тему о библюграфическихъ системахъ въ древ
ности, въ средже века и о принятыхъ въ настоящее время; списать 
строку изъ старо-французскихъ рукописей IX— XIII вв.; ответить пись
менно на некоторые элементарные вопросы по палеографш, библюгра
фш и библютеков-ЬдЪжю. Отъ этого последняго письменнаго экзамена 
освобождаются все работавппе въ библютекахъ въ течеже года. Во
обще отъ всякихъ экзаменовъ освобождаются гЬ лица, которыя 
представляютъ свидетельства, что работали въ библютеке въ течеже 
трехъ летъ.

Каждый выдержавшш экаменъ, но не работавшш въ библютеке, 
долженъ поступить въ какую-нибудь библютеку для практическаго 
ознакомлежя съ деломъ— пр1емомъ книгъ, штемпелеважемъ, разста- 
новкой, ведежемъ каталоговъ, выдачею книгъ и т. д. Тогда только 
дипломъ его получаетъ значеже» *).

Такой же экзаменъ на зваже библютекаря установленъ въ 
Пруссш. Чтобы получить право подвергнуться ему въ особой комисаи 
необходимо представить аттестатъ зрелости. Впрочемъ, отъ лица, 
желающаго занять место библютекаря въ университетской библю- 
теке, требуется свидетельство объ окончанш высшаго учебнаго за- 
ведежя. Въ Англ1и отъ экзаменующагося на зваже библютекаря тре
буются не техничесюя знажя, а знажя, главнымъ образомъ, по гу- 
манитарнымъ наукамъ

Требоважя, предъявляемыя библютекарямъ, такимъ образомъ, объ 
единяютъ требоважя известнаго умственнаго уровня съ требоважемъ 
профессюнальныхъ сведенш. Такая образовательность библютекаря, 
быть можетъ, необходама лишь для большихъ библютекъ, где имеется 
достаточное количество средствъ, предоставляющихъ возможность 
иметь широко образованнаго и профессюнально-сведущаго служащаго 
библ!отекаря. Но какъ поступить въ небольшихъ мелкихъ библютекахъ,

!) Тамъ же. стр. 30.
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где нетъ средствъ для содержания завЪдующаго съ ученымъ цензомъ. Но 
и такому заведующему маленькой библютекой, независимо отъ его об- 
разовашя, необходимо быть знакомымъ съ элементарными основами 
библютечнаго искусства, съ началами техники ведешя библютечнаго 
дела. Техника библютечнаго—дела поняНе слишкомъ широкое, чтобы 
ею были исчерпаны пр1емы, касаюпцяся заведывашя небольшими би- 
блютеками; она также охватываетъ пр1емы заведывашя крупнымъ 
библютечнымъ деломъ. Часто одни пр!емы отличаются отъ 
другихъ.

Вотъ какъ ихъ формулируетъ авторъ предислов1Я къ опыту рос- 
сшской библюграфш Сопикова. Говоря о требовашяхъ, каюя должны 
быть предъявлены библютекарю, онъуказываетъ: «Ученая истор1я и зна- 
ше типографическаго производства должно быть главнымъ его заняНемъ; 
последнее наипаче для него необходимо, дабы точно знать форматъ, 
образцы буквъ и оттискъ некоторыхъ изданш XV  и начала XVI века. 
Ему также надобно иметь познаше объ искусст вахъ, принадлежащихъ 
къ типографш, каковыя суть: рисоваше, книжная живопись и грави- 
роваше, какъ на дереве, такъ и на меди, дабы безошибочно судить о 
достоинстве изображенш, кои часто встречаются въ рукописныхъ 
и печатныхъ книгахъ. Онъ долженъ иметь искусство делать описа- 
н>е редкихъ и любопытныхъ сочинен1Й, верно означать заглав1я, годъ 
и место издашя, имя сочинителя и типографщика оныхъ, что иногда 
находится въ заглавж, а иногда въ посвященш, предислов!И, дозволе- 
Н1и, а нередко въ поагВсловш или заключенш. Ему надобно считать 
листы, означать, мелкими или крупными готическими, римскими 
или итальянскими буквами напечатана книга. Сверхъ сего нужно ему 
знать почерки разныхъ вековъ, дабы удобно читать древшя руко
писи, ему вверенныя, и различать подлинный отъ подделанныхъ ко- 
рыстолюб1емъ. Знан1е монетъ, медалей и рукописей между собою свя
зано неразрывно, то онъ и въ семъ долженъ упражняться» г). Изъ 
этого предислов1я, писаннаго въ 20-хъ годахъ прошлаго века, мы 
видимъ, что отъ библютекаря требовались почти таюя же знашя, ка
юя ему предъявляются въ настоящее время.

Намеченный обпця положешя дадутъ намъ возможность выделить 
технику ведешя небольшихъ библютекъ тамъ где это окажется

г) Цитировано по рабогЬ В. Ф. Фраймана: „Библютекарь, спутникъ по библю- 
графш п библютековедешю", стр. 18.



нужнымъ. Отъ характерныхъ чертъ библютекаря, какъ родового об- 
щаго П0НЯТ1Я, мы перейдемъ къ отдельнымъ видамъ библютечныхъ 
служащихъ.

О библю течныхъ служ ащ ихъ .

Библютечный штатъ долженъ быть раздЪленъ на две категории 
на категор1ю служащихъ, выполняющихъ непосредственно функцш, 
касаюпцяся ведежя библютеки, и категорш лицъ, контролирующихъ, 
надзирающихъ за ведежемъ библютечныхъ дЪлъ. Контроль часто осу
ществляется особыми комисаями. Трудно установить количество слу
жащихъ въ библютекъ, какъ что-то непреложное.

Количественно штатъ можетъ увеличиваться или уменьшаться въ 
зависимости отъ расширежя или сужежя размЪровъ самой библю
теки. В ъ  небольшихъ библютекахъ все ведеже дЪла можетъ быть 
успешно выполнено однимъ лицомъ. Касаясь отдЪльныхъ разслоенш 
въ персонале библютечныхъ служащихъ большой библютеки, должно 
сказать, что они представляются въ слЪдующемъ виде: управляетъ 
библютекой одна категор!я лицъ; на обязанности другой категорш 
лежатъ задачи, тесно соприкасаюицяся съ наукой; третья категор1я 
состоитъ изъ низшихъ служащихъ.

Кроме постояннаго штата служащихъ въ нЪкоторыхъ больтихъ 
библютекахъ часто набирается временный штатъ. Временный штатъ 
можетъ быть полезенъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Обязан
ности служажихъ заключаются въ составленш каталоговъ, въ запи
сывали получающихся книгъ, въ сношежяхъ съ книгопродавцами, пе
реплетчиками, въ наблюденш за читальнымъ заломъ, въ выдаче книгъ, 
ихъ обратномъ получежи и разстановк'Ь, въ канцелярскихъ работахъ 
и т. д. Несмотря на спещализащю труда, не должно въ изображен- 
номъ нами деле существовать резкихъ перегородокъ, отдЬляющихъ 
одинъ родъ деятельности отъ другого. Полезно каждому библютеч- 
ному служащему ознакомиться съ различными отраслями библютеч
наго дела. Только при этомъ условш не произойдетъ никакихъ оста- 
новокъ въ действш библютечнаго механизма при болезни какого-ни
будь его агента. Мы не будемъ говорить о требовэжяхъ, каюядолжны 
быть предъявлены библютекарю въ виду того, что о нихъ говорилось 
въ предшествующей главе, а перейдемъ къ обрисовке деятельности
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низшаго персонала. Деятельность низшихъ служащихъ напоминаетъ 
деятельность всякихъ другихъ канцелярскихъ работниковъ, съ тою 
разницей, что въ библютеке они часто помогаютъ выдавать книги, 
словомъ— выполняютъ обязанности, не связанныя съ ихъ прямой ра
ботой. Отыскиваже книгъ по требоважямъ читателей производится 
библютечной прислугой. Она также упаковываетъ книги, когда въ 
этомъ есть надобность, разставляетъ ихъ по полкамъ, т.-е. выпол- 
няетъ рядъ несложныхъ и вместе съ темъ необходимыхъ работъ, 
вытекающихъ изъ самаго существа библютечнаго учрсждежя.

НЪкоторыя услов1я для ф ун кцтн ир о ваш я библттеки

При основанш библютеки необходимо иметь въ виду те гра
ницы, въ которыхъ предполагается ея дальнейшее функцюнироваже. 
Въ самомъ деле, разве не можетъ служить причиной непроиз- 
водительныхъ затратъ отсутсгае точнаго и определеннаго плана 
строящейся библютеки? Для того, чтобы соблюдать экономно въ 

. средствахъ, необходимо планъ библютеки базировать на точ- 
-номъ знанш количества книгъ, ихъ размеровъ, степени количествен- 
>наго роста ихъ и т. д. Говоря о необходимости предварительнаго 
, знажя плана будущаго библютечнаго учреждежя, должно въ пользу 
• этой необходимости привести еще одно соображеже: при отсутствш 
плана не можетъ не произойти распылежя денежныхъ средствъ. 
Стоитъ лишь представить себе ту огромную литературу, которою въ 
настоящее время богата каждая научная отрасль, чтобы притти къ 
тому заключежю, что лишь одно знаже количества книгъ опреде
леннаго характера и типа можетъ содействовать целесообразному 
испсльзоважю денежныхъ средствъ. Въ иномъ случае средства мо- 
гутъ случайно затрачиваться на покупку такихъ книгъ, которыя впо- 
следствш могутъ оказаться не характерными для даннаго отдела. 
Ведь при составленш того или иного книжнаго отдела, главнымъ об
разомъ, нужны классичесюя, образцовый сочинежя по всемъ темъ 
вопросамъ, которые входятъ въ составъ его. А кто можетъ пору
читься, что эти - то классичесюя произведежя будутъ прюбретены, 
разъ нетъ плана состав 1 ежя библютеки?.

Говоря о составленш библютеки, должно указать, что прежде 
всего нужны библюграфичесюя и справочный пособ1я, энциклопедш и
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т. д. На фундаменте этихъ справочниковъ возводится здаше библю
теки, какъ сокровищницы произведен^ печати. Грезель считаетъ, 
что однимъ изъ средствъ прюбретешя классическихъ произведений 
по различнымъ вопросамъ служитъ дешевое или даровое ихъ прюб- 
ретеше у меценатовъ или ученыхъ. Все, что для целей образовы- 
вающагося книгохранилища не нужно, лишне, можетъ быть продано; 
на вырученныя же деньги должны быть куплены нужныя для воздви- 
гающагося учреждешя произведешя печати. Такой порядокъ прюбре
тешя книгъ даетъ возможность обогатить составляющееся книго
хранилище образцовыми произведешями человЪческаго духа.

Еще одинъ практическш совЪтъ для лицъ, организующихъ би- 
блютеку. Следуетъ покупать книги большими массами, целыми 
библютеками. Это даетъ возможность затрачивать меньшее коли
чество средствъ, чемъ при покупка отдельными экземплярами или 
незначительными количествами томовъфДля библютекаря имЪютъ боль
шое значеше каталоги антиквар1евъ. Они часто даютъ руководящую 
нить при покупке книгъ. При прюбретенш книгъ, главнымъ обра
зомъ, должно руководствоваться ихъ научною ценностью. Критер1емъ 
научной ценности не служитъ популярность сочинешя, появлеше его 
во многихъ издашяхъ и на многихъ языкахъ. Въ вопросе о научно
сти книгъ лучше разобраться ученымъ спещалистамъ, почему при 
составленш большой библютеки они и должны играть роль экспер- 
товъ. Разумеется, что при соотношенш оригинальнаго произведешя 
по какому-нибудь вопросу и компиляцш его следуетъ всегда отдать 
предпочтете оригинальному произведена.

Вообще следуетъ сказать, что большая библютека должна 
иметь въ своемъ распоряженш прежде всего объективно научные 
труды. Не х а р а к т е р ъ  идеи труда представляется ценнымъ, съ 
точки зрешя библютечной, а научное оригинальное обосноваше ея.
Мы полагвемъ, что образцовыя классичесюя произведешя никоимъ 
образомъ не могутъ быть заменены публицистическими творешями 
псевдо-ученыхъ, заменяющихъ объективную науку либеральными 
сентенщями. Въ библютеке кроме научныхъ работъ бываютъ еще 
гакъ называемый исключительно редкостныя книги. По мнешю Гре- 
зеля, книги должны считаться исключительно редкостными, если | 
моментъ ихъ написашя относится къ давнему прошлому, если оне 
написаны извРстнымъ въ исторш авторомъ, если онЬ трактуютъ на 
исключительную тему, если оне отличаются своимъ внешнимъ ви-



домъ— въ смысле изящества или въ смысле ценности матер1ала изъ 
котораго оне сделаны—если оне, наконецъ, печатались въ анаменитой 
исторической типографш, какъ напр. Аебиз, ЗЬерЬапиз, Е1геу!г и др.

Начало исключительной редкостности не устраняетъ и научной 
ценности такихъ книгъ. Кроме «исключительно редкихъ» книгъ 
классификаторы библютечныхъ сокровищъ вводятъ еще разрядъ про
сто редкихъ книгъ. Но понят1е «редюя книги» трудно конструиро
вать на объективныхъ признакахъ. Здесь большую роль играютъ 
личныя симпатш, вкусъ. То, что для одного редко, для другого, въ 
силу того слабаго значешя, которое онъ, допустимъ, придаетъ книге 
вовсе не редко встречающееся произведете печати.

Тогда какъ идея редкости для первой категорш книгъ, о кото
рыхъ мы говорили выше, является безспорнымъ критер1емъ, она для 
книгъ просто редкихъ далеко не объективный и не истинный при- 
знакъ.

Къ ценнымъ, съ точки зрежя библютечной, произведешямъ от
носятся рукописи и манускрипты, будь они на папирусе, пергаменте 
бумаге или на другомъ матер1але. Более древше изъ нихъ имеютъ 
большую ценность, чемъ близюе къ нашему времени: такъ называ
емые сосНсез гезспрБ признаны библютечнымъ сокровищемъ. Кроме 
исключительно редкихъ книгъ, дающихъ возможность предположить 
однако, наличность ихъ въ несколькихъ экземпярахъ, есть книги и п \ с а’ 
встречаюпцяся въ одномъ экземпляре. Къ определенно ишса следуетъ 
прибегать съ черезвычайной осторожностью: если мы въ данное вре
мя знаемъ одинъ экземпляръ книги, то это не значитъ, что въ 
близкомъ будущемъ не откроется еще одинъ. Нельзя не заметить’ 
что тщательно переписанныя рукописи, т.-е. копш ихъ представляютъ 
значительный библютечный интерес тогда, когда самого оригинала 
нетъ. Что касается произведенш на меди или дереве, то, относя ихъ 
къ исключительно редкостнымъ экземплярамъ, должно сказать, что 
следуетъ отдать предпочтете темъ изъ нихъ, въ которыхъ нетъ 
иллюстрацш за исключежемъ такихъ, въ которыхъ иллюстрацш яв
ляются необходимостью вследствие характера книги. Раскрашенный 
иллюстрацш представляютъ собою въ такихъ древнихъ книгахъ зна
чеше тогда, когда оне принадлежатъ кисти крупнаго въ исторш ху
дожника.

Значительную ценность также и меютъ книги, напечатаннныя



на шелку, которыя встречаются гораздо реже чемъ даже напечатан, 
ныя на пергаменте

Надо заметить, что несмотря на необходимость бережнаго отно- 
шешя къ денежнымъ средствамъ, библютека должна прюбретать та- 
ю'я книги, которыя по цене недоступны слоямъ читающей публики.

0бщ1я черты р егистрам и и к а т а л о ги з а ц т  книгъ.

Регистращя книгъ въ каждой библютеке составляетъ одну изъ 
важнейшихъ обязанностей ея штата въ виду того, что отъ результа- 
товъ этой работы зависитъ пользоваМе ея книжнымъ матер1аломъ.

Чтобы наиболее легкимъ и вместе съ темъ наиболее рацю- 
нальнымъ образомъ приступить къ регистрирована книгъ, следуетъ 
усвоить те начала, на которыхъ книжная регистращя основана.

Регистрами подвергаются не только крупныя произведешя, но 
решительно весь книжный матер1алъ, находящшся въ кнгохранилище. 
Для целей регистрами следуетъ каждую книгу отмечать на отдель
ной записке или карточке. Изъ этихъ карточекъ впоследствш со
ставляется карточный каталогъ. Рекомендуется на каждой такой кар
точке полностьюотмечать назваМе книги, сохраняя даже ореограф1ю 
ея заголовка. Однако, полнота передачи назваМя книги трактуется 
различными библютековедами различно.

Такъ, одни утверждаютъ, что не только заголовокъ въ его 
тесномъ смысле, но и эпиграфы, посвящешя — все это должно быть 
отпечатлено на карточке. Друпе же находятъ, что изъ назваМя 
книги следуетъ выбросить все ненужное, лишнее, оставивъ лишь то, 
что необходимо для отлич1я ея не только отъ другихъ произведенш, 
но и отъ различныхъ изданш того произведешя, назваМе котораго 
отпечатлено на карточке.

Практика, опытъ доказали, что при составленш карточнаго ка
талога следуетъ прибегать ко второму, т.-е. неполному написашю 
заглав1я въ виду того, что первый способъ сопряженъ съ большой 
тратой времени. Цель всякаго каталога— предоставить возможность 
наиболее легкимъ путемъ добывать изъ книгохранилища книги, тре
буемый публикой. При такихъ услов1яхъ достаточно разумно наме
тить лишь вехи, которыми можно было бы руководствоваться при 
пыниманш книгъ изъ книжныхъ шкафовъ,



Если бы нуженъ былъ библюграфическш справочникъ, тогда 
детализироваМе назваМя имело бы смыслъ; но каталогъ не есть 
библюграфическш справочникъ, вследств1е чего точное воспроизведе
те  назваМя и эпиграфовъ не отвечаетъ задачамъ составителя ка
талога.

Когда каталогъ составляется опытными лицами подъ руковод- 
ствомъ научно-образованнаго человека нельзя опасаться, чтобы со
кращенно составленный карточки могли вести къ недоразумеМямъ 
при практическомъ руководствовали ими. При каталогизацш не 
всегда приходится пользоваться однимъ заголовкомъ книги; часто 
составитель каталога для ясности прибегаетъ къ использовашю та
кихъ данныхъ, которыя не содержатся въ заголовке, а которыя 
имеются въ тексте книги или въ библюграфическомъ матер1але.

Прежде чемъ расположить карточки въ какомъ-нибудь опреде- 
ленномъ порядке, ставятъ на каждой изъ нихъ номеръ. Въ виду 
того, что первая стад1я каталогизацш, т.-е. заполнеМе карточекъ 
можетъ быть начато съ регистрами любой книги, то понятно, что 
номераМя эта, направленная къ выяснеМю количества книгъ библю
теки, носитъ временный характеръ.

Отступя несколько отъ грани карточки, пишутъ фамилпо автора 
книги. Рядомъ съ фамшней, но после нея отмечается имя его. Имя 
автора можетъ быть сокращено, но лишь, при томъ условш, чтобы 
такое сокращеМе не влекло за собою недоразумешя особенно тогда, 
когда такая же фамил1я, какъ фамшпя автора даннаго произведешя 
еще встречается въ литературе.

Если на заголовке книги имя автора не отмечено, то его сле
дуетъ возстановить по библюграфическимъ справочникамъ. Библюте- 
коведы рекомендуютъ отмечать въ карточномъ каталоге даже имя 
автора анонимнаго произведешя, предлагая для этой цели опять таки 
пользоваться библюграф1ей.

За отметкой въ карточке фамилш и имени автора следуетъ 
такъ называемый Ше1. Онъ состоитъ изъ назваМя сочинеМя, фамилш 
переводчика, издателя, указаМя места и года издаМя, типографш 
и т. д.

Следуетъ заметить, что въ техъ случаяхъ, когда титулы раз
нообразятся по томамъ, должно отметить лишь титулъ перваго тома. 
При регистрами однотипныхъ афишъ, плакатовъ необходимо отме
тить ихъ общее назваМе, указавъ годъ къ которому они относятся.



Если издателями произведешя является нисколько лицъ, то все они 
перечисляются въ регистрацюнной карточка. Имеетъ известное зна- 
чеш'е годъ издашя книги. Вотъ почему въ техъ случаяхъ, когда онъ 
не указанъ въ книге, его следуетъ постараться возстановить, руко
водствуясь при этомъ той же библюграф1ей.

Когда точныхъ данныхъ относительно времени издашя нельзя 
узнать изъ библюграфическаго матер1ала, нужно, хотя бы, указать 
приблизительное время выхода въ свЪтъ даннаго произведешя. Веб 
эти подробности могутъ иметь огромное значеше для читателя, изу- 
чающаго вопросъ, о которомъ трактуетъ регистрируемая книга. Въ 
виду того, что для читателя важно часто знать время издашя по 
хриспанскому лЪтосчислешю, то его надо держаться даже тогда, когда 
книга помечена годомъ не по хриспанскому лЪтосчислешю. Исто- 
рикъ сумЪетъ въ данномъ случай дать руководяиця указашя для 
должной регистрами года издашя произведеч!я. Сбоку карточки де
лается пометка о формате книги. Кстати скажемъ несколько словъ 
относительно техъ мерокъ, какими устанавливается тотъ или иной 
форматъ книги. Надо заметить, что обычно переплетъ не изменяетъ 
размера книги, въ смысле ея длины и ширины, такъ какъ то, что 
обрезается отъ страницъ произведешя при переплеташи, компенси
руется переплетомъ.

Таким ь образомъ, для установлешя формата произведешя печати 
можно пользоваться какъ переплетенной, такъ и не переплетенной 
книгой. Форматъ этотъ обыкновенно определяется следующимъ обра
зомъ: для книги 8° требуется 25 сант. длины, для 4° требуется отъ 
2 6  до 35 сант.; длина, превышающая 35 и до 45 сант. указываетъ на 
форматъ въ 2°. Въ техъ случаяхъ, когда ширина превосходитъ длину 
для определешя формата, все же, принимается въ соображеше одна 
длина.

При книгахъ, уклоняющихся отъ установленныхъ типовъ фор
мата въ регистрацюнной карточке, следуетъ указать длину и ши
рину книги въ сантиметрахъ. Помимо формата на карточке нужно 
отметить число частей даннаго произведешя, указавъ при этомъ то 
ихъ число, которое имеется въ библютеке.

Если книга отличается какими нибудь исключительными осо
бенностями, то последшя также отмечаются въ регистрацюнной кар
точке; эта отметка входитъ, какъ часть, въ титулъ, о которомъ мы 
говорили раньше. Порядокъ расположешя частей титула таковъ: за



фамшйей автора сггбдуютъ назвашя места издашя, издателя и обо- 
значеше года выхода въ свЪтъ регистрируемой книги, указаше фор
мата и т. д.

Мы видели, что, въ цЬляхъ точности, для регистрами книги дол
женъ быть приведенъ рядъ данныхъ, касающихся ея. Но есть случаи, 
когда титулъ можетъ быть сокращенъ. Это бываетъ при занесении 
въ карточный каталогъ диссертацш, уставовъ школьныхъ программъ 
и другихъ аналогичныхъ произведен^ печати. Въ этихъ случаяхъ 
следуетъ титулъ обозначать кратко, ограничиваясь почти указашемъ 
одного лишь назвашя произведешя.

Всякому занимающемуся каталогизащей приходится приза 
думаться надъ вопросомъ— какъ поступить съ рукописями. Съ точки 
зрешя каталогизацш, оне представляютъ особенности, глубоко отли- 
чаюгщя ихъ отъ книгъ. Въ силу такихъ особенностей некоторые 
компетентные знатоки библютеков'ЬдЪшя, рекомендуютъ составить 
для рукописей отдельный каталогъ.

Когда регистрацюнныя карточки заполнены, передъ составите- 
телемъ каталога выростаетъ новая задача: сгруппировать ихъ въ 
систематическомъ порядке, т.-е. создать изъ отдельныхъ частей цЪ- 
лое, изъ отдельныхъ карточекъ— каталогъ.

Каталоги разделяются на два основныхъ типа— на универсальные 
и спещальные. Первые распадаются на научные или систематическое 
(геа! каЫод) и на алфавитные (потта1 каЫо§). Оба начала, поло
женный въ основаше указанныхъ каталоговъ, т.-е. регистращя книгъ 
по алфавиту и по научнымъ отдЪламъ комбинируются вместе въ 
третьемъ типе каталога, въ которомъ въ алфавитномъ порядке книги 
распределены по научнымъ отделамъ. Такой третш типъ каталога 
служитъ удобнымъ указателемъ литературы любого научнаго вопроса. 
Этотъ видъ каталога, въ которомъ научные отделы расположены въ 
порядке алфавитномъ и указана литература, относящаяся къ ка
ждому отделу, впрочемъ, вызываетъ возражешя.

Некоторые библютековеды обнаруживаютъ къ нему отрица
тельное отношеше въ виду того, что расположеше отделовъ по бук- 
вамъ алфавита можетъ нарушить естественную связь, существующую 
между отдельными научны \ и отделами. Ведь, если сейчасъ же после 
отдела «медицина» последуетъ отделъ музыки, то это будетъ слу
житъ красноре.чивымъ выражешемъ случайнаго соседствадвухъ от-



дйловъ между которыми чрезвычайно трудно установить какую-ни
будь близость.

Есть еще одинъ типъ каталога, регистрируюгцш книги въ зави
симости отъ ихъ мйстоположешя: это, такъ называемый топографи
чески! каталогъ (1оса1 каЫод). Принципъ положенный въ его основу, 
соединяется иногда съ основнымъ началомъ научнаго или системати- 
ческаго каталога.

Что касается второго основного типа каталоговъ, спещальныхъ, 
то они предназначаются, какъ мы уже ранъе говорили, для рукопи
сей, а иногда для уставовъ, программъ и т. д. Для библютекаря 
важно знать порядокъ составлешя основныхъ каталоговъ. Однимъ 
изъ важныхъ вопросовъ, которые должны быть разрешены библюте- 
каремъ является слйдующш вопросъ: долженъ ли алфавитный каталогъ 
предшествовать научному или нйтъ? Въ библютекй, построенной на 
научныхъ началахъ, рйшеше этого вопроса не представляется за
труднительными Оно находится въ зависимости отъ того, будетъ ли 
въ ней наряду съ карточнымъ, признаннымъ многими теоретиками и 
практиками библютечнаго дйла чрезвычайно удобнымъ каталогомъ, 
еще алфавитный томный (ВапбкаЫо^) каталогъ или нйтъ.

Если рйшено составить эти два вида справочниковъ, то слй- 
дуетъ регистрацюнныя карточки сначала расположить въ алфавит
номъ порядкЬ, дабы по нимъ можно было бы составить алфавитно-том
ный справочникъ, а затймъ уже по нимъ составляется систематиче
ски или научный каталогъ. Если же решено алфавитно-томнаго ка
талога не составлять, то изъ регистрацюнныхъ карточекъ состав
ляется сначала научно - систематически карточный справочникъ, а 
затймъ аналогичный карточки располагаются въ алфавитномъ по
рядка.

Изъ сказаннаго слйдуетъ, что въ послйднемъ случай карточки 
должны быть изготовлены въ двухъ экземплярахъ. Научно систематиче- 
скш каталогъ можетъ быть также томнымъ, и тогда, все же, порядокъ 
составлешя каталоговъ сохраняется прежнш. Въ такомъ же отноше- 
нш къ алфавитному каталогу, въ какомъ находится каталогъ систе
матически, стоитъ такъ называемый каталогъ по мйстоположешю. 
Наряду съ систематическимъ каталогомъ, если эти два вида справоч
никовъ не соединятся въ одно цйлое, должно итти составлеше ката
лога по мйстоположешю. Говоря о составленш каталоговъ, нелишне 
заметить, что для большихъ библютекъ удобнйе имйть каталоги раз



мера Го1ю; для небольшихъ библютекъ размЪръ ихъ можетъ быть 
уменьшенъ.

При составленш томнаго каталога не следуетъ обнаруживать 
экономш по отношешю къ бумаге, на которой онъ пишется, а необ
ходимо оставлять въ немъ свободное место для вписанёя техъ книгъ, 
которыми библютека пополняется.

Библютекарь, составляющей систематически томный каталогъ, 
долженъ приблизительно представить себе размЪръ каждаго отдела 
произведенш тогда, когда последнш достигнетъ наибольшей полноты, 
такъ какъ лишь въ этомъ случае онъ имеетъ возможность оставить 
въ этомъ отделе место, разсчитанное для внесенёя книгъ, которыми 
пополняется книгохранилище. Целесообразно правую страницу справоч
ника предназначить для внесенёя имеющихся книгъ; левая же стра
ница остается свободной до пополненёя библютеки новыми трудами, 
которые должны быть регистрируемы.

Страница томнаго каталога подразделяется иногда на рубрики, 
соответствующей ряду пунктовъ, отмечаемыхъ при каталогизацёи, 
каковы: порядковый номеръ, имя автора, названёе книги, место и 
время издашя, форматъ и т. д.

Грезель, однако, не рекомендуетъ подробной планировки стра- 
нпцъ каталога, въ виду того, что растянутый Ше1 еще раздроблен
ный на части по рубрикамъ не только не облегчаетъ процесса оты- 
сканёя произведенёй печати въ книгохранилище, но, наоборотъ, за- 
трудняетъ его. Нужны рубрики лишь для указанёя количества то- 
мовъ, формата и номера книги. Касаясь каллиграфёи каталога, сле
дуетъ указать, что всякое писанное на страницахъ его слово должно 
быть написано ясно и отчетливо.

Значенёе справочника для читателей обусловливаетъ красоту и 
прочность его переплета. Последнее особенно нужно въ виду того, 
что каталогъ слишкомъ часто переходитъ изъ однехъ рукъ въ другёя. 
Надо заметить, что несмотря на такое составленёе каталоговъ, при 
которомъ онъ становится понятнымъ и для широкой читающей пуб
лики, удобно иметь въ библютеке указатель, разъясняющей, какъ 
пользоваться библёотечными справочниками.

Вышедшёе изъ употребленёя каталоги лучше сохранить въ архиве 
библютеки, такъ какъ они могутъ служить лучшимъ источникомъ 
для составителя историческаго очерка библютеки.

Въ заключенёе же скажемъ несколько словъ о каталогахъ не-



большихъ библютекъ, держась указажй Мэри Племмеръ, приведенныхъ 
въ ея труде: «Руководство для небольшихъ библютекъ» въ переводе 
С. Поварнкна. Племмеръ для небольшихъ библютекъ рекомендуетъ 
карточный каталогъ. Къ одному изъ сильныхъ доводовъ, направлен- 
ныхъ въ защиту его, относятся неудобства пользоважя томнымъ 
коталогомъ. «Не успели еще вполне напечатать его, т. е. т о м н ы й  
к а т а л о г ъ  4), говоритъ Племмеръ, а въ библютека прибавилось 
уже столько новыхъ книгъ, что можно составить маленькое доба- 
влете. Книги продолжаютъ прибывать и въ короткое время каталогъ 
уже совершенно не соответствуем содержимому библютеки. Надо 
печатать добавлеже. Если у библютекаря денегъ достаточно и число 
прибавившихся книгъ оправдываетъ печатаже объявлежя, онъ такъ 
и д'Ьлаетъ, тогда публика или оставляетъ главный каталогъ и поль
зуется исключительно добавлежемъ, пока не вышло новыхъ, или же 
должна разыскивать желаемое по двумъ книжкамъ» 2). Карточный 
же каталогъ даетъ возможность знакомиться со всЬмъ книжнымъ 
матер!аломъ библютеки безъ нужды прибегать къ нЪсколькимъ 
книжнымъ указателямъ въ томахъ. Племмеръ рекомендуетъ брать кар
точки формата 5X2 дюйм. Оне должны быть средней толщины въ 
виду того, что толстыя карточки занимаютъ слишкомъ много места, 
а тонк1я рвутся.

Некоторое значеже для читателя и библютекаря имЪютъ ящики, 
въ которыхъ помещается карточный каталогъ. Цитированный нами 
авторъ считаетъ полезнымъ пользоваться неглубокими ящиками, 
стенки которыхъ должны Сыть нЬсколько ниже высоты карточекъ. 
При такихъ ящикахъ на каталогъ падаетъ больше света, что и со
ставляетъ значительное удобство въ отношенш пользоважя имъ.

Лучше расположить карточный каталогъ въ двухъ ящикахъ, что 
даетъ возможность одновременно двумъ лицамъ разсматривать ихъ. 
Черезъ каждый каталогъ долженъ, по мнЬжю Племмеръ, проходитъ 
металлическш прутъ, на которомъ каждая въ отдельности реги- 
страцюнная карточка держится. Благодаря этому металлическому 
стержню, сохраняется порядокъ расположежя каталога: каждая часть 
его ставится на свое предназначенное ей место.

Библютека съ небольшимъ количествомъ томовъ обусловливаетъ

]) Курсивъ нашъ.
2) М. Племмеръ—Руководство для небольшихъ библютекъ, пер. Повар

ишь стр. 17.



определенную запись на регистрацюнной карточке. «Маленькой библь 
отеке, говоритъПлеммеръ, нетъ необходимости всегда указывать число 
страницъ и форматъ. Надо отметить ихъ лишь тогда, когда книга 
или такъ мала, что можетъ разочаровать читателя, или такъ тяжела, 
что можетъ его затруднить. Можно поставить правиломъ отмечать 
число страницъ въ техъ книгахъ, которыя имеютъ меньше 100 или 
больше 500 -страницъ, а указывать форматъ, когда онъ больще 8° или 
меньше 16°. Объ илшостращяхъ можно не упоминать даже въ отделе 
беллетристики,— разве только оне принадлежатъ какому нибудь зна
менитому художнику и составляютъ особую красоту книги.

То же касается и портретовъ. Нетъ также нужды называть въ 
обыкновенномъ книжномъ указателе издателя книги; редко прихо
дится упоминать о месте издашя. Годъ и число издашя книги жела
тельны во всехъ случаяхъ, кроме беллетрисмики (?) 1). Если произ
ведете, говоритъ далее Племмеръ, въ двухъ томахъ или больше, то 
число ихъ надо обозначить, потому что часто это решаетъ выборъ 
книги. Если въ одной книге помещено несколько разсказовъ, ста
тей, драматическихъ произведен^ и т. д., нужно на карточку выпи
сать все ея содержаше, хотя бы каждое отдельное произведете и 
было выписано, кроме того, на особую карточку 2).

Мы знаемъ кое-каюя подробности о заполнены регистрацюнной 
карточки, но намъ необходимо знать, какихъ началъ следуетъ дер
жаться, чтобы придать ей характеръ части каталога; точнее го
воря. мы должны знать какъ каталогизировать регистрацюннныя кар
точки, составить карточный каталогъ для небольшихъ библютекъ. 
Какъ это сделать? Ответъ намъ даетъ та же Племмеръ, приводящая 
въ названной выше книге две системы разстановки книгъ: десятич
ную систему Дьюи и систему Куттера. Первая заключается въ сле- 
дующемъ; вся книжная масса подразделяется на десять классовъ, 
соответственно какой-нибудь классовой научной системе. Очевидно, 
что обозначая на регистрацюнной карточке номеръ класса, которому 
принадлежитъ книга, библютекарь имеетъ возможность сейчасъ и 
представить себе, въ какомъ месте находится данная книга. Но 
чтобы еще яснее знать место книги, следуетъ кроме классоваго 
номера поставить еще № отдела. По десятичной системе Дьюи

!) Вопросъ нашъ.
2) Тамъ же стр: 24—25.



каждый классъ подразделяется еще на десять отделовъ, изъ кото- 
рыхъкаждый опять таки подразделяется на десять подотделовъ.

Отмечая 3 цифры, указываюпця на классъ, отделъ и подотделъ, 
библютекарь самымъ точнымъ образомъ вместе съ темъ указываетъ 
и местоположеше книги. Допустимъ, что въ регистрацюнной карточке 
показана цифра 989. Она должна быть расчленена на три отдель
ныхъ цифровыхъ знака, изъ которыхъ первый (9) представляетъ 
собою назваше класса, къ которому относится книга, второй цифро
вой знакъ есть номеръ отдела и третш— подотдела.

Другая классификацюнная система удобная для составлешя ка
талоговъ большихъ библютекъ есть, такъ называемая, система Кут- 
тера. Въ отлич1е отъ приведенной выше десятичной системы въ си 
стеме Куттера не цифры обозначаютъ классы и отделы, а буквы, при 
чемъ прописной буквой отмечается отделъ или классъ, а строчной 
подотделъ. Рекомендуя указанные способы составлешя карточнаго 
каталога, Племмеръ рекомендуетъ еще третш способъ, состоящш въ 
томъ, что книги также делятся по содержант на несколько отде- 
Ловъ но съ особымъ счетомъ книгъ для каждаго 1). Каждый отделъ 
обозначается первой буквой его назвашя. Благодаря этому легче 
запомнить ихъ назвашя. Какъ видитъ читатель при последнемъ 
способе не приходится прибегать къ сложнымъ пр1емамъ первыхъ 
двухъ системъ, такъ какъ подотделы, какъ и отделы, регистрируются 
въ порядке алфавитномъ. Если книги, въ библютеке размещены по 
какой нибудь научно классификацюнной системе, то полезно на 
карточке поставить номеръ книги согласно тому порядку, въ кото
ромъ книги размещены на полкахъ. Приводимъ приблизительный 
образецъ карточки, приведенный въ книге Племмеръ:

инвен. №

авторъ

назваше

издаше чье м'Ьсто
годъ форматъ число стр. 

число том.цЪна. число рисун.

Ц Тамъ же



Научно-снетематичесшй каталогъ.

Уже изъ иредыдущаго очерка читатель выяснилъ себе характер
ный черты научнаго каталога, въ которомъ книги, относягщяся къ 
известному научному отделу, располагаются подъ определенной руб
рикой. Мы видели, что въ научномъ каталоге классификация книгъ по 
признакамъ научной близости служитъ способомъ более легкаго по- 
лучежя ихъ изъ книжной гущи большой библютеки.

Значеже такого каталога определяется сравнешемъ степени уси- 
лш, которыя приходится затратить на отыскаже книгъ при его налич
ности съ усилиями, затрачиваемыми на ихъ отыскаже, когда въ библю- 
теке нетъ научнаго каталога.

Опытъ доказалъ, что научный каталогъ даетъ возможность легче 
отыскать книги, чемъ въ томъ случае, когда его нетъ, и отыскать 
ихъ тогда, когда ихъ нахождеж'е не представляется почти возмож- 
нымъ безъ него.

Когда библютекарь вступаетъ въ заведываже библютекой— одна 
изъ первыхъ его обязанностей заключается въ составленш научнаго 
каталога. Однако же, такое составлеже не должно иметь места тамъ, 
где библютека давно функцюнируетъ,— где въ каталоге вкравиияся 
ошибки после неизбежной практической проверки его данныхъ съ 
назважями требуемыхъ публикой книгъ уже исправлены. Старому 
каталогу должно отдать предпочтеже передъ новымъ, въ которомъ 
всегда возможны ошибки: время опытъ стираетъ ихъ въ справочнике 
долго служившемъ библютечнымъ нуждамъ. Это обстоятельство дол
жно остановить рвеже техъ библютекарей, которые считаютъ необ- 
ходимымъ прежде всего въ долго функцюнирующей библютеке со
ставить новый научно-систематическш каталогъ. Ихъ рвеже пока
жется еще более ненужнымъ, когда мы представимъ себе ту трату 
денегъ и энерпи, съ которыми всегда связано создаже новаго спра
вочника книгъ.

Само собою разумеется, что въ техъ случаяхъ, когда старые 
каталоги окажутся совершенно неудобными, следуетъ приступить къ 
разработке новыхъ. Допустимъ, что лицу, заведующему библютекой 
приходится составить научно-систематическш каталогъ. Мы знаемъ, 
что общность признаковъ техъ предметовъ, о которыхъ трактуютъ



книги, сближаетъ ихъ въ одинъ отделъ Но какъ расположить сами 
отделы? Какими критер1ями руководствоваться при расположенш ихъ 
въ томъ или иномъ порядке? Наконецъ, чего следуетъ держаться 
при составленш самихъ отделовъ? Вотъ вопросы, на которые при
ходится дать отвЪтъ всякому занимающемуся каталогизащей.

ОтвЪтъна эти вопросы, какъ полагаютъ некоторые, можно почер
пнуть изъ учешя о классификацш наукъ. Книги должны быть классифи- 
ицрованы въ томъ же порядка, въ какомъ классифицированы науки. Не 
следуетъ, все же, забыть, что даже въ томъ случай, когда мы согла
симся съ той или иной классификащей наукъ— ихъ ведь нисколько— 
съ классификащей Герберта Спенсера или Огюста Конта, то и тогда 
могутъ оказаться книги, которыя не подойдутъ по характеру своего 
содержашя ни къ одному изъ существующихъ у этихъ классифика- 
торовъ научныхъ отделовъ. Ясно, что эта система, которую Грезель 
называетъ философско-энциклопедической, является не совсЪмъ це
лесообразной въ деле каталогизацш. Мы говоримъ «не совсемъ» желая 
сказать, что для составлешя перечня отделовъ можно руководство
ваться философско-энциклопедической системой; что же касается 
подотделовъ и особенно мелкихъ, къ которымъ, главнымъ образомъ, 
относится трудность приспособляемости отдельныхъ книгъ изъ за 
несоответств1я между общимъ понят1емъ, которое включено въ 
слове «подотделъ», и частнымъ понят1емъ, слова «книга», то по от- 
ношешю къ нимъ следуетъ, отступя отъ научной классификацш дан
наго момента, выбирать назвашя менее гибюя, болееэластичныя.

Развитее научной мысли указываетъ, что науки дифференцируются: 
та научная отрасль, которая въ прошломъ веке казалась стройной 
цельной научной дисциплиной, въ настоящее время разложилась на 
части; изъ общей ветви выросли мелюя веточки. Все это вынуждаетъ 
для классификацш подотделовъ не держаться современной научной 
классификацш, оставляя ее для отделовъ, рубрикъ, объемъ понятш 
которыхъ значителенъ и менее гибокъ, менее подвергается вл1яшю 
времени.

Резюмируя нашу мысль, следуетъ сказать, что научная класси- 
фикащя должна служитъ критер1емъ при установленш общихъ 
отделовъ; при установленш же подотделовъ можно руководство
ваться наличностью книжныхъ массъ, приспособляя ихъ не къ 
созданной по мерке классификацш наукъ даннаго момента, а 
къ рубрикамъ относительно широкимъ, создаваемымъ библште



каремъ по личному его разумешю. Однако, подъ личнымъ 
разумЬшемъ не следуетъ понимать возможностъ создать рядъ 
искусственныхъ перегородокъ, которыя бы ставились библютекаремъ 
между отдельными подотделами. Эти перегородки ставятся въ зави
симости отъ практическихъ соображены библютекаря, учитывающаго 
все особенности библютечнаго учреждешя.

Для установлешя подотделовъ целесообразно считаться съ раз
мерами библютеки: чемъ больше въ ней книгъ, темъ больше под
отделовъ можетъ быть въ каталоге и наоборотъ. Однимъ изъ глав- 
ныхъ обстоятельствъ, определяющихъ расчленеше общихъ отделовъ 
на частные подотделы служитъ богатство литературы данной руб
рики. Вообще надо заметить, что не апрюриститичесюя соображешя 
должны руководить при детализацы отдела каталога, а соображешя 
практичесюя. Если какой-нибудь научный отделъ теоретически мо
жетъ быть разделенъ на составныя части, несмотря на то, что каж
дая изъ составныхъ частей, имеющаяся въ библютеке, небогата ли
тературой, то не следуетъ его детализировать, отдавъ предпочтеше 
менее теоретически содержательному, но более богатому литературой 
отдЬлу.

Форма произведешя никоимъ образомъ не можетъ служить при- 
Зцакомъ для размещешя книгъ по отделамъ. Такимъ признакомъ 
должно служить содержаше. Въ самомъ деле, разве можно въ от
делъ ПОЭЗЫ поместить какую-нибудь философскую или научную 
книгу, написанную стихами?

Одного назвашя книги недостаточно для того, чтобы поместить 
ее въ тотъ или иной отделъ: содержаше книги часто не отвечаетъ 
ея название. Въ целомъ ряде научныхъ дисциплинъ некоторые библы 
отековЬды рекомендуютъ составлять отделъ каталога, размещая 
книги въ ихъ хронологической последовательности. Мнопе возра. 
жаютъ противъ такого правила, указывая, что часто даже въ исто- 
рическихъ наукахъ, напр, въ исторы литературы, мы можемъ натол
кнуться на автора, время жизни котораго съ точностью не можетъ 
быть установлено.

Въ виду такихъ препятствы лучше при расположенш книгъ въ 
томъ или иномъ отделе держаться не хронологическаго, а алфавит- 
наго порядка. Алфавитный порядокъ рекомендуется также при пере
числена! произведены принадлежащихъ лучшимъ м1ровымъ художни-



камъ при перечислен^ трудовъ, носящихъ назвашя странъ лира, при 
перечислены перюдическихъ органовъ печати и т. д.

Научно-систематическш карточный каталогъ составляется со
образно системе, положенной въ основу для томнаго каталога, 
созданнаго по регистрацюннымъ листкамъ.

Какъ бы ни былъ составленъ систематически научный каталогъ— 
въ виде ли томнаго или въ виде карточнаго, самая трудная часть въ 
процессе его изготовлешя естьустановлеше границъ между подотделами.

Несмотря на то, что намЪчеже границъ, отдЬляющихъ 
одинъ подотделъ отъ другого, на первый взглядъ представляется лег
кимъ, на практике оно наталкивается на значительныя препятстя; 
такъ какъ между отдельными научными областями часто слишкомъ 
много точекъ касашя, отчего проведеше разграничивающей научные 
отделы линш можетъ быть удачно сделано лишь опытнымъ и обра- 
зованнымъ библютекаремъ.

Въ большой библютеке работа разграничешя научныхъ подот
деловъ распределяется между несколькими служащими, хотя, надо 
заметить, что такая работа въ рукахъ одного служащаго можетъ 
быть совершена при большей планомерности, чемъ въ рукахъ мно
гихъ служащихъ.

Одно лицо при классификацш подотделовъ, при установлены 
граней между отдельными научными областями можетъ не изменить 
темъ началамъ, которыя являются критериями такой классификацЫ, 
тогда какъ при раздроблены работъ между несколькими лицами на- 
рушеше однообраз1я въ системе классификацЫ слишкомъ частое 
явлеше.

Когда схема классификацЫ находящагося въ библютеке книж- 
наго матер1ала готова, его нужно занести на карточки, а оттуда въ 
томный каталогъ. Составлеше томнаго каталога лучше производить 
не на переплетенныхъ вместе страницахъ, а на отдельныхъ листахъ, 
такъ какъ при ошибкахъ легче заменять одне страницы дру
гими, когда оне еще не связаны, чемъ тогда, когда оне связаны. 
Текстъ регистрацюнной карточки, о которой мы говорили выше не 
долженъ быть дословно помещенъ въ томномъ каталоге. Достаточно 
привести имя автора, сокращенный титулъ, фамилЫ переводчика и 
издателя, место, годъ издашя, а также число томовъ.

При составлены какого нибудь-отдела каталога следуетъ рань
ше всего перечислить труды, имеюнце значеше литературныхъ источ-



никовъ, далее сл-Ьдуютъ учебныя пособ1я, монографш, классичесюя 
произведешя по данному вопросу, распределенный въ порядке хро
нологическому переводныя сочинешя и др. Чтобы лучше ор1ентиро- 
ваться въ томномъ каталоге, целесообразно иметь соответствуюпцй 
справочникъ, представляющш собою сжатый обзоръ содержашя со- 
ставленнаго каталога книгъ.

Къ последнему нужно также приложить алфавитный указатель. 
Онъ можетъ быть заключенъ въ отдельный томъ или же служить 
дополнешемъ къ томному каталогу. Чтобы иллюстрировать образцо
вую страницу томнаго каталога, мы позаимствуемъ ея описаше, 
приведенное въ труде Грезеля: «Руководство по библютековедешю». 
На верхней части страницы проводится лишя, отстоящая отъ верх- 
няго края на 25 м.м. Эту лишю пересекаютъ слева две черты, от- 
деленныя другъ отъ друга на 17 мил.; причемъ, более близкая къ 
краю страницы отделена отъ него также на разстоянш 17 мил. Обе 
эти лин1И, пересекая вышеотмеченную поперечную черту, направля
ются вверхъ на 15 м.м. Въ образовавшейся отъ пересечешя линш 
внутренней колонке въ отлич1е отъ наружной, более близкой къ 
краю страницы, указывается форматъ книги, въ наружной— поме
щается номеръ, взятый изъ титула.

На некоторомъ разстоянш отъ праваго края страницы также 
проводится черта, пересекающая верхнюю поперечную лишю. Въ про
странстве, отделяющемъ ее отъ края страницы, отмечается число 
томовъ даннаго произведешя. Въ большой колонке, ограниченной 
справа и слева продольными, а сверху поперечной лишями, пишется 
титулъ книги. Надъ поперечной лишей обозначается назваше отдела, 
къ которомуотносятся книги, помещенный на данной странице ката
лога. На одной странице можетъ быть зарегистрировано отъ 5 до 6 
книгъ. Такое незначительное количество регистрируемыхъ книгъ 
даетъ возможность при выходе новыхъ изданш также отметить ихъ 
на данной странице каталога. Для того, чтобы въ случае выхода 
новыхъ или же зарегистрированныхъ книгъ, но въ новыхъ издашяхъ, 
облегчить себе задачу ихъ занесешя въ каталогъ каждая страница, 
прилегающая къ заполненнымъ страницамъ книжнаго каталога 
остается свободной (см. выше).

Описанный каталогъ представляетъ значительныя удобства для 
библютеки. Руководствуясь имъ, можно получить полное представле- 
ше о содержант книгохранилища.



Топограф ичесш й каталогъ.

Составлеше, такъ называемаго, каталога по месту не сопряжено 
съ большими затруднешями: стоить лишь книжные титулы располо 
жить въ порядке размещешя книгъ и практическое решеше задачи о 
составленш каталога по месту удовлетворено. При такой каталогизацш 
необходимо классифицировать книги по формату. Размещеше книж- 
ныхъ массъ въ форматномъ порядке можетъ идти рука объ руку съ 
ихъ размещешемъ въ порядке научной близости. Говоря иначе, тамъ, 
где составляется указанный выше каталогъ, книги размещаются по 
формату, причемъ можетъ быть принята, какъ руководящее начало 
для ихъ размещешя научная близость; такимъ образомъ, указаше 
въ каталоге форматовъ сводится къ обозначешю титуловъ въ порядке 
размещешя книгъ.

Следуетъ такъ размещать, следовательно, и каталогизировать 
книги, чтобы за книгами размера ГоНо следовали книги размера 
циаг1а, а за ними окСауа и т. д., въ порядке постепеннаго умень- 
шешя величины. И въ данномъ каталоге можно не приводить ти
тула книги съ такою полнотою, съ какою онъ приведенъ въ карточ- 
номъ регистраторе. Главная задача каталоговъ по месту заклю
чается не въ томъ, чтобы служить библюграфическимъ источникомъ, 
а въ томъ, чтобы показать, соответствуешь ли место, занятое данной 
книгой, указанному въ каталоге месту.

Каталогъ по месту есть инвентарный списокъ книгъ; онъ пред
ставляешь собою главное основаше для ревизш библютекъ. Жела
тельно, чтобы наряду съ титулами въ соответствующемъ месте о 
регистрируемой книге было отмечено— приложены ли къ ней карты. 
Д1аграммы и т. д. Особенно важно указать число томовъ произведе
шя. Если во всякомъ каталоге точное указаше числа томовъ произ
ведешя имеетъ несомненное значеше, то во сколько разъ оно важ
нее въ описываемомъ каталоге, сама сущность котораго указываетъ, 
что всякш экземпляръ книги, всякш книжный томъ не можетъ быть 
не отмеченъ?

Соединенный въ одномъ переплете книги, какъ и коллекцш ру
кописей должны также быть перечислены въ топографическомъ ка
талоге. Такая регистращя книгъ, повторяемъ, имеетъ значеше при 
ревизш библютеки.

Сущность ЬосаПКаЫоц-’а обязываетъ практика-библютекаря дер



жаться веЪхъ вытекающихъ изъ основного поняшя о данномъ ката
логе следствий. Вотъ почему Грезель рекомендуетъ въ томъ случае, 
когда къ книге размера окГау приложены карты размера Гоко и когда 
эти карты находятъ себе место среди книгъ соответствуюгцаго раз
мера, отмечать въ каталоге точное местоположеМе, какъ картъ, такъ 
и книги, къ которой оне относятся.

Очевидно, что при соответствующей регистрами, напримеръ, картъ 
следуетъ указать на ихъ отношеМе къ книге. Также поступаютъ 
при регистрацш книги. Все детали въ каталогизаМи по месту могутъ 
быть лишь после тщательной проверки названы соответствующими 
действительности; Грезель, поэтому, и говоритъ, что не только Ьоса1- 
КаГа1о§- содействуешь ревизш библютеки, но и ревиз1я содействуешь 
устранеМю вкравшихся въ каталоге ошибокъ.

Алфавитный каталогъ.

Переходя къ алфавитному каталогу, мы будемъ такъ же, какъ и 
раньше, главнымъ образомъ, держаться Грезеля, считая, что въ скуд
ной литературе по библютековеденйо трудъ Грезеля является одной изъ 
самихъ фундаментальныхъ работъ, мало известныхъ, однако, у насъ.

При составленш алфавитнаго каталога требуются предваритель
ный работы, складываюгМяся изъ ряда техническихъ манипуляМй. 
Какъ показываешь назваМе каталога, въ немъ должны быть отмечены 
книги въ алфавитномъ порядке. Но передъ нами вопросъ— считаться 
ли при алфавитной регистрами произведенш съ фамил1ями авторовъ 
или съ назвашями книгъ? На этотъ вопросъ долженъ последовать 
такой ответъ; когда имя авторовъ известно, необходимо для алфа
витнаго каталога расположить книжный матер1алъ въ порядке алфа
витномъ авторскихъ фамилш.

Если же книга анонимна, место, которое она должна занять въ 
каталоге, определяется первоначальной буквой назваМя книги. Фами- 
Л1я автора въ алфавитномъ каталоге всегда ставится въ именитель- 
номъ г адеже независимо отъ того, въ какомъ падеже она поставлена 
въ заголовке книги.

Читатель могъ уже заметить, что при обозначенш книгъ въ ал
фавитномъ указателе приходится руководствоваться не однимъ 
критер!емъ или, ьъ данномъ случае, не однимъ пооядковымъ словомъ.



Порядковымъ словомъ можетъ въ одномъ случай быть фамшйя автора, 
въ другомъ— первое слово назвашя книги. Йзслйдуя различныя воз
можности въ отмйченш порядковыхъ словъ въ алфавитномъ каталогй, 
Грезель останавливается на вопросй обозначешя ихъ въ тйхъ слу
чаяхъ, когда фамшпя автора двойная.

По его мнйшю, при двойныхънймецкихъ и французскихъ фами- 
Л1яхъ обозначается первая ихъ часть, какъ порядковое слово, а въ 
англшскихъ—вторая. Что касается двойныхъ русскихъ фамилш, то 
опытъ говоритъ, что онй пишутся полностью, и порядковымъ словомъ 
считаются первыя ихъ части. При двойныхъ фамшияхъ писательницъ, 
составляющихся изъ фамилш мужа и дйвичьей, первая по мйстополо- 
жешю считается порядковымъ словомъ.

Если авторъ въ различныя эпохи своего литературнаго творчества 
былъ извйстенъ подъ различными именами, то порядковымъ словомъ 
считается позднййшее имя его.

Не всегда фамил1я или имя автора должны считаться порядковымъ 
словомъ. Часто такую роль играетъ фамил1я издателя. Это бываетъ 
тогда, когда авторъ научныхъ источниковъ, рукописей въ какой- 
нибудь области знашя забыть, тогда какъ издатель ихъ извйстенъ *). 
Въ этомъ случай фамшпя издателя и есть порядковое слово.

Когда переводъ имйетъ самостоятельное значеше, когда въ него 
вложены личныя творчесюя силы переводчика, фамшия его должна 
играть роль порядковаго слова.

То же должно сказать о фамилш компилятора, компилящя кото- 
раго рйзко расходится съ основной работой, послужившей для нея 
источникомъ. И въ этомъ случай фамшпя компилятора можетъ 
играть роль порядковаго слова.

Когда вмйсто фамилш автора на заголовкй к н и г и  отмйченъ 
лишь псевдонимъ, то слйдуетъ, прежде чймъ ввести его въ ката
логъ, найти настоящую авторскую фамил1Ю. Въ томъ случай, когда 
эти п о и с к и  остаются безрезультатными, фамил1я автора замйняется 
псевдонимомъ. Если же она найдена, то ее присоединяютъ къ псевдо
ниму, отчего образуется какъ бы двойная фамил1я; причемъ, порядко
вымъ словомъ можетъ считаться или фамил1я или псевдонимъ. Слово,

Ч Р'Ьчь здйсь идегь объ издателяхъ гЬхъ рукописей, которыя или представ, 
ляютъ большую научную ценность или чрезвычайно рйдки. Рукописи эти, отно
сятся къ первымъ моментамъ крльтурной жизни челов-Ьчества.



следующее за порядковымъ словомъ, въ данномъ случай, ставится зъ 
скобкахъ.

Чемъ руководствоваться при выборе порядковаго слова изъ двой
ныхъ или сложныхъ фамилш? Отв'Ьтъ можетъ быть одинъ: популяр
ностью среди широкой публики. Если автора больше знаютъ по фа
милш ч’Ьмъ по псевдониму, то первой ставится фамил1я автора; если же, 
наоборотъ, авторскш псевдонимъ более извЪстенъ, чемъ его фами
лия, то псевдонимъ этотъ долженъ служить порядковымъ словомъ; 
авторская же фамшйя заключается въ скобки.

Часто встречаются произведешя, на заголовке которыхъ вместо 
фамилш автора и его имени имеются лишь инищалы последнихъ.

Въ такихъ случаяхъ первый инищалъ некоторыми отмечается въ 
виде порядковаго слова; впрочемъ, часто при обозначенш такихъ 
книгъ прибегаютъ къ темъ же пр1емамъ, къ которымъ прибегаютъ 
при книгахъ анонимныхъ авторовъ.

Бываютъ, наконецъ, случаи, когда на заголовке книги названо 
несколько авторовъ. Какъ тогда поступить? Поместить ли все эти 
фамилш въ каталоге или лишь первую изъ нихъ? Чтобы ответить 
на этотъ вопросъ, следуетъ руководствоваться следующимъ обстоя- 
тельствомъ: если книга представляетъ собою результатъ творческихъ 
усилш всехъ указанныхъ въ заголовке лицъ, если все эти яйца со
ставили одинъ коллективный трудъ, то все ихъ фамилш должны 
быть помещены въ каталоге; если же помеченный въ заголовке 
книги фамилш суть фамилш лицъ, которыя составили рядъ работъ, 
правда, близкихъ по своему содержание и потому переплетенныхъ 
вместе, допустимъ, въ виде сборника статей, но, все же, каждая изъ 
этихъ статей есть самостоятоятельное целое, тогда лишь первая изъ 
указанныхъ въ заголовке фамилш служитъ порядковымъ словомъ, 
остальныя же фамилш могутъ быть взяты въ скобки.

Когда какое-нибудь произведете начато однимъ авторомъ, а 
закончено другимъ, то произведете это въ каталоге относится къ 
тому автору, который его началъ. Фамил1я же продолжателя его поме
щается въ скобки.

Перечисляя разнообразные и вместе съ темъ типичесюе случаи 
помечешя въ алфавитномъ каталоге фамилш авторовъ, Грезель 
останавливается, между прочимъ, на редко встречающемся, но, все 
же, представляющемъ большое значеше для библютекаря случае.



Подъ какой фамил1'ей записать такой трудъ, который составленъ 
былъ однимъ лицомъ, но впослЪдствш былъ подвергнутъ перера
ботка другимъ, причемъ въ переработанномъ виде книга столь изме
нилась, что какъ по содержашю, такъ и по форме резко отли
чается отъ первично написанной работы— вотъ вопросъ, на который 
библютекарю следуетъ ответить.

Грезель въ такомъ случае предлагаетъ считать, съ точки зрешя 
каталогизатора, авторомъ лицо, позднее переработавшее книгу; что 
же касается ея первоначальнаго автора, то на него следуетъ сделать 
ссылку. Мотивы такого пр1ема сводятся къ тому, что титулъ книги 
после переработки такъ изменюсь свою форму, что было бы логи
ческой ошибкой отнести ее къ первоначальному автору, создавшему 
работу не подъ темъ назвашемъ, какое после переработки получила 
книга.

Какъ быть съ анонимными произведешями, т. е. работами, ав
торъ которыхъ не названъ? Грезель, отвечая на данный вопросъ, 
указываетъ, что библютекарь долженъ, для целей каталогизировашя, 
исходить не изъ теснаго понятя «анонимнаго произведешя», подъ 
которымъ некоторые понимаютъ лишь те книги, где авторъ не на
званъ въ заголовке и где фамшйя его не встречается въ тексте. 
Книги же, въ тексте которыхъ встречается фамшпя автора, уже, съ 
точки зрешя приверженцевъ понимашя «анонимнаго» произведешя въ 
тесномъ значенш, считаются не анонимными.

По мнешю Грезеля, каталогизаторъ долженъ считать анонимными 
и те произведешя, въ тексте которыхъ упоминается где-нибудь фа- 
мил1я автора, которая не отмечена въ заголовке.

Разъ въ заголовке нетъ фамилш автора, следуетъ въ виде поря
дковаго слова поставить назваше самой книги. Если же въ тексте ея 
где нибудь упомянута фамшня автора, то она после указаннаго по
рядковаго слова заключается въ скобки.

Назвашя книги служатъ порядковыми словами въ техъ случа
яхъ, когда произведете составляетъ такой продукты коллективнаго 
творчества, какимъ является какое-либо перюдическое издаше. Реко
мендуется сборники песенъ, хрестоматш, собраше легендъ/сказокъ, 
пословицъ обозначать въ каталоге, отмечая не отдельныхъ авторовъ 
песенъ или сказокъ, или легендъ, а ихъ издателя или собирателя. 
Къ такимъ произведешямъ также относятся гравюры памятнйковъ 
искусства.



Съ точки зрешя практическаго библютековЪдЪшя, представляетъ 
интересъ вопросъ: какое слово следуетъ считать порядковымъ въ 
титуле книги, авторъ которой неизв'Ьстенъ. Чтобы выяснить этотъ 
вопросъ, следуетъ определить сущность понята порядковаго слова. 
Что такое порядковое слово по своей внешней форме, по своимъ 
внешнимъ признакамъ мы знаемъ, но мы не знаемъ характерныхъ 
чертъ его, того, что составляетъ его остовъ. Постараемся въ крат- 
кихъ чертахъ изложить ихъ, держась воззренш, приводимыхъ въ 
книге Грезеля.

По мнешю некоторыхъ, следуетъ порядковымъ словомъ назы
вать определеше такого понята, которое съ наибольшей рельеф
ностью, яркостью передало бы смыслъ всего титула.

Порядковое слово титула, по мнешю этихъ лицъ, должно по 
своему содержашю быть равноценнымъ содержашю всего титула, оно 
должно быть его сущностью. Однако, на практике такое стремлеше 
найти сгущенное содержаше всего титула въ одномъ слове встре- 
чаетъ препятств1я.

Часто мы наталкиваемся на таюя назвашя книгъ, изъ которыхъ 
не представляется возможнымъ выбрать слово, которое, какъ въ фо
кусе могло собрать все существенныя черты понята, определяемая 
назвашемъ книги.

Кроме того, следуетъ заметить, что само значеше алфавит
ная  каталога делаетъ излишнимъ рекомендованный ранее пр1емъ: 
ведь предполагается, что при пользованш алфавитнымъ катало
гомъ лицо, пользующееся имъ, приблизительно знакомо съ содер- 
жашемъ книги, которую оно имеетъ желаше читать. Такому лиц- 
целесообразно наметить опорныя точки, при помощи которыхъ 
путь къ желаемой имъ книге могъ бы быть для него доступенъ. Такой 
опорной точкой обычно является имя и фамил1я автора. И даже прита- 
кихъ услов1яхъ, когда имя автора неизвестно, все же врядъ ли нужно 
каталогизатору все внимаше сосредоточить наназваши книги, стараясь 
его сгустить въ одномъ слове, которое мы называемъ порядковымъ.

Понятно, что въ техъ случаяхъ, когда въ названш книги нахо
дятся два имени существительныхъ, изъ которыхъ одно поясняетъ 
другое, одно изъ нихъ берется порядковымъ словомъ. Грезель, 
чтобы пояснить это положеше, приводитъ такой примеръ. Выра- 
жеше «городъ Берлинъ» состоитъ изъ 2-хъ словъ, изъ которыхъ 
первое можетъ быть выпущено, такъ какъ Берлинъ въ такомъ ти



туле, где речь идетъ о населенш или географическихъ, климатическихъ 
и др. услов1яхъ, несомненно—городъ. Очевидно, что въ указанномъ 
случае выборъ для порядкового с л о б э  второго имени существительнаго 
изъ двухъ рядомъ стоящихъ представляетъ собою исключеше цро_ 
тивъ обычнаго помещешя въ алфавитномъ каталоге порядковымъ сло
вомъ перваго имени существительнаго. Исключеше изъ намеченнаго 
правила также представляютъ те случаи, когда первымъ словомъ ти
тула служитъ указаше на часть книги или на томъ ея. Следуетъ 
тогда слово, зависящее отъ указашй части или тома, поставить по
рядковымъ словомъ въ именительномъ падеже.

Назвашя книгъ вводятся въ алфавитный каталогъ, независимо отъ 
того, названъ ли въ каталоге авторъ или не названъ.

Порядковымъ словомъ въ томъ отделе, который расположенъ 
по алфавиту, служитъ тогда не фамшия автора, а назваше книги.

Еслибы введете въ каталогъ назвашй книгъ разнообразилось, до- 
пустимъ, въ зависимости отъ анонимныхъ авторовъ и авторовъ, 
фамилш которыхъ известны, то алфавитный каталогъ расчленился бы 
на 2, а, можетъ быть, на большее число частей, что не представило бы 
удобствъ ни для читателей, ни для библютечныхъ служащихъ.

Казалось бы— не следуетъ упоминать о томъ, что произведешя 
одного и того же автора должны быть въ алфавитномъ каталоге 
помещены рядомъ. Между темъ, на практике рядъ препятствш для 
выполнешя такой задачи обусловливаетъ необходимость подчеркивашя 
указаннаго положешя. Въ самомъ деле, часто одинъ и тотъ же авторъ 
известенъ, какъ псевдонимъ или именуетъ себя инищалами, или, на- 
конецъ, ставитъ подъ свомъ произведешемъ свою фамшию.

Держась указаннаго положешя о приведенш въ одно целое всехъ 
произведенш автора подъ однимъ какимъ-нибудь наименовашемъ, 
следуетъ не расчленять ихъ въ зависимости отъ различныхъ наиме- 
нованш, псевдонимовъ, а приспособить къ одной фамилш.

Заранее, конечно, должно быть увереннымъ, что псевдонимъ, фами- 
Л1Я, инищалы принадлежатъ одному и тому же лицу. Часто встре
чаются авторы (особенно въ немецкой литературе), известные подъ 
именемъ, но не подъ своей фамил1ей.

Так!я имена иногда (чаще въ той же немецкой литературе) со- 
впадаютъ съ фамил1ями авторовъ. Возникаетъ вопросъ, въ какой по
следовательности должны чередоваться аналогичныя фамилш и имена- 
Должна ли предшествовать фамил!я имени или наоборотъ? Грезель



въ ответь на поставленный вопросъ указываетъ, что фамилш не
посредственно должны следовать за аналогичными именами. Такая 
заранее принятая последовательность облегчаетъ возможность ор1'ен- 
тироваться въ каталоге.

Въ самомъ распределен^ именъ заменяющихъ фамилш есть также 
известная последовательность. Сначала ставятся имена безъ обозна- 
чешя признаковъ, которые характеризуютъ ихъ, главнымъ образомъ, 
въ отношенш места жительства, а затемъ уже отмечаются имена, 
характеризуемый признаками чаще всего территор1альными. Когда 
фамилш авторовъ совершенно совпадаютъ въ ороографическомъ 
отношенш, следуетъ тогда распределить ихъ въ отношенш последо
вательности, руководствуясь ореограф1ей ихъ именъ.

Когда же не только фамилш, но имена ореографически совпа
даютъ, порядокъ следовашя авторовъ определяется временемъ, въ 
которомъ они жили и ихъ родственными отношешями: старшш ав
торъ предшествуетъ более близкому намъ по времени; отецъ пред- 
шествуетъ какъ авторъ сыну. ■

Различныя произведешя одного и того же автора также распре
деляются въ алфавитномъ порядке. Здесь читатель встречается съ 
исключешемъ изъ правила, согласно которому алфавитный порядокъ 
по отношешю къ титуламъ не применимъ.

Назваше произведешя въ оригинале предшествуетъ произведе
н а  того же назвашя, но переведенному на какой нибудь другой 
языкъ.

Книги различныхъ изданш, но одного и того же автора распре
деляются въ хронологическомъ порядке. Книги, годъ выхода кото
рыхъ неизвестенъ, предшествуютъ темъ годъ издашя которыхъ из- 
вестенъ.

Собраше выдержекъ какого либо сочинешя следуетъ за дан- 
нымъ сочинешемъ не только въ оригинале, но и въ виде переводовъ.

Говоря о форме алфавитнаго каталога, должно иметь въ виду, 
что лучшш видъ его—алфавитно-томный. Впрочемъ, въ томъ случае, 
когда библютека обладаетъ значительными средствами рядомъ съ 
алфавитно-томнымъ каталогомъ, долженъ быть и карточный. Преи
мущества алфавитно-томнаго каталога заключаются въ томъ, что 
къ нему удобнее прибегать, чемъ къ карточному. Тогда какъ при 
карточномъ каталоге ищущему книги часто приходится вынуть или 
отложить много карточекъ, что представляетъ собою значительное



•
быть и удобной и такой, чтобы съ нею легко могли справляться не- 
мнопе служацце, а, можетъ быть, и одинъ всего служашж» 4).

Приводимъ образцы абонементныхъ системъ, руководствуясь опи- 
сашемъ ихъ М. Племмеръ. Согласно ея словамъ, после того какъ 
книга отмечена въ каталоге кероткш титулъ ея наносится на особую 
разграфленную карточку, носящую назваше книжной. Кроме книж- 
ныхъ карточекъ существуютъ еще карточки для подписчиковъ, 
на которыхъ пишется имя, адресъ, номеръ подписчика по порядку. 
Когда по требованда подписчика соответствующая книга найдена, на 
карточке подписчика обозначаются номеръ книги и число, въ кото
рое она выдана. Далее эта карточка помещается въ другомъ ящике, 
где находятся карточки техъ читателей, у которыхъ на рукахъ име
ются книги. Что касается соответствующей книжной карточки, то 
она также ставится въ особый ящикъ в з я т ы х ъ  книгъ.

Поверка этого ящика даетъ те же результаты каюе даетъ 
формуляръ книги, о которомъ мы говорили выше. Сказанное, однако_ 
не исчерпываетъ излагаемой нами абонементной системы. Продол, 
жимъ ея описаше въ техъ же словахъ, въ какихъ она изложена у 
М. Племмеръ.

«Къ концу дня, когда выдача окончена, все карточки книгъ, 
взятыхъ въ этотъ день, отделяются отъ последующихъ деревянной 
тонкой дощечкой, на которой слева, вверху, пишется очень черными 
чернилами и большими буквами число дня». Допустимъ, что на доске 
должна быть помечена цифра 5, такъ какъ она отделяетъ карточки, 
поставленный 5-го числа какого-нибудь месяца. Тогда, по словамъ 
Племмеръ», «за д о щ е ч к о й  съ числомъ 5, (которая должна быть 
выше, чемъ карточки книгъ, когда оне стоятъ въ ящике) разме
чаются по порядку шифровъ все книги, взятыя 5-го числа» 2)., 
Однако, несмотря на то, что при этой системе можно во всякое 
время представить себе инвентарь библютеки, система эта не можетъ 
не быть названа сложной. Сложность ея сознается г-жей Племмеръ, 
которая предлагаетъ более упрощенный абонементный пр1емъ. При 
немъ «подписчикъ получаетъ свою карточку на руки и предъявляетъ 
ее, когда приходитъ за книгой или возвращаетъ взятую» 3) «Книж

!) М. Племмеръ. Руководство для небольшихъ библютекъ, стр. 42.
2) Племмеръ—Руководство для небольшихъ библютекъ стр. 45.
3) Гамъ же стр. 50.



ная карточка разыскивается или по числовому листочку, -.хоаница 
карточка подписчика; на последней печатается штемпелемъ число, въ 
которое книга возвращена, а карточку отдаютъ назадъ подписчику» 1).

Въ числб абонементныхъ системъ также заслуживаетъ интереса 
следующая система, предлагаемая неоднократно нами цитированной 
г-жей Племмеръ. При этой системб, говоритъ названный авторъ, «тре
буется конвертъ подписчика, книжная карточка и книжный конвертъ. 
На конверт-6 подписчика отчетливо обозначается его имя, адресъ и ну- 
меръ по списку подписчиковъ. Подписчикъ приноситъ этотъ конвертъ 
и подаетъ его вмбстб со спискомъ желаемыхъ книгъ. Когда требуемая 
книга найдена, книжная карточка вынимается изъ книжнаго кон
верта и кладется въ конвертъ подписчика; на книжномъ же конвертб 
(или же на числовомъ листочкб) выбивается штемпелемъ число, и 
книга выдается на руки». По окончанш занятш,— продолжаетъ Плем
меръ,—«веб конверты подписчиковъ со вложенными въ нихъ книжными 
карточками размбщаютъ въ особомъ ящикб, по п о р я д к у  шиф
ров ъ  книгъ подъ соотвбтственнымъ числомъ мбсяца. Когда подпис
чикъ возвращаетъ книгу, то дата на книжномъ конвертб или чи
словомъ листкб указываетъ, гдб надо искать книжную карточку. 
Найдя ее, вновь вкладываютъ въ книжный конвертъ, а конвертъ 
подписчика возвращается ему обратно» 2).

Веб эти системы направлены къ тому, чтобы въ каждомъ 
отдбльномъ случаб не быть въ затрудненш при опредбленш книж
наго инвентаря, находящагося въ наличности, имбть возможность 
указать, гдб, у какого подписчика какая книга находится.

Мы видбли, что система выдачи книгъ обусловливаетъ систему 
записи выдаваемыхъ произведены, а послбдняя, какъ видблъ читатель» 
чрезвычайно важна для ведешя книжной отчетности. Ссылаясь на 
лучшихъ библютековбдовъ, мы показали абонементные пр1емы, вклю- 
чаюпце въ себб основныя черты ведешя отчетности книжнаго инвен
таря библютеки.

Теперь укажемъ самую технику выдачи книгъ для чтешя. Этотъ 
отдблъ ясно и точно изложенъ у В. Н. Васильева въ его работб «Библю
течное дбло», а потому приведемъ наиболбе характерные пункты его 
текстуально, пропуская примбчашя:

11 Тамъ же стр. 50.
2) Тамъ же стр. 52.



быть и '-с) Подписчикъ подаетъ записку съ выписанными на ней номе
рами. 2) Библютекарь въ ящикахъ съ формулярами книгъ узнаетъ о 
каждомъ номере, дома ли книга или нетъ. Если книга дома, онъ велитъ 
мальчику подать ее; на формуляре книги записываютъ номеръ под
писчика, а подписчикъ пишетъ на абонементе № взятой имъ книги. 
3) На выдаваемой книге и на абонементе ставится штемпель—по 
какое число выдана книга, после чего книга отдается подписчику, а 
абонементъ ставится въ определенное отделеше ящика. 4) Когда 
книга возвращается, библютекарь требуетъ отъ подписчика билетъ, 
изъ котораго видно, уплачено ли имъ за чтеше. 5) Если отъ подпис
чика требуется взносъ, то библютекарь до уплаты его можетъ не 
выдавать вновь книгъ. 6) Когда подписчикъ уплатилъ взносъ, ему 
выдается квитанщя, а въ билете и формуляре его отмечается число, 
по которое уплачены деньги. 7) Для того, чтобы легче следить за 
своевременной уплатой подписчикомъ денегъ, существуетъ контроль
ная тетрадь, въ которой знакъ х означаетъ, что за данный месяцъ 
деньги уплачны и въ этомъ месяце подписчикъ долженъ возобновить 
плату. Въ этой же тетради цифрою, поставленною въ графе месяца, 
указывается до какого числа этого месяца действительно данное 
подписчику поручительство. Черточка въ клетке означаетъ, что под
писчикъ выбылъ. 8) Проверивъ взносъ, библютекарь узнаетъ по 
штемпелю на книге, до какого числа выдана книга, отыскиваетъ въ 
соответствующемъ отделенш абонементъ и даетъ его для .записи 
номера книги» *).

Том ны й каталогъ.

При составлен^ томнаго каталога не следуетъ заботиться объ 
излишней точности и полноте титула; две строчки достаточны для 
того, чтобы на нихъ уместился титулъ любой книги.

Мы уже говорили о мерахъ, къ которымъ следуетъ прибегать 
въ целяхъ борьбы съ теснотою въ томномъ каталоге. Грезель, ко
торый, повторяемъ, служитъ основной работой для нашего труда, къ 
мерамъ противъ тесноты въ каталоге-книге рекомендуетъ отнести 
еще меру, применяемую въ библютеке въ Геттингене.

Ч В. Н. Васильевъ „Библютечное д-Ьло“ сто. 39—43



Въ томномъ каталоге Геттингенской библютеки каждая страница 
предоставлена одному автору. Такое распределен!е страницъ даетъ 
возможность использовать свободное место для помещен'ш названш 
новыхъ произведенш автора, если таковыя являются, или для фамилш 
одноименныхъ авторовъ.

Читатель видитъ, что при такомъ предоставленш страницъ 
для отдельныхъ авторскихъ фамилш мы приближаемся къ кар
точному каталогу. Ведь и въ карточномъ каталоге каждый ав
торъ помеченъ на отдельномъ листке. Правда, въ немъ не только 
каждый авторъ, но и каждое отдельное его произведете записывает
ся на отдельной карточке. Однако, можно, опираясь на логику, ска
зать, что предоставлеже для каждой авторской фамилш отдельной 
страницы есть мера борьбы съ теснотой томнаго каталога, вытека
ющая изъ начала, положеннаго въ основу карточнаго каталога.

Что касается другихъ требуемыхъ отъ описываемаго нами ка
талога чертъ, то должно сказать, что титулъ книги, какъ и фами- 
Л1я автора, должны быть написаны ясно и четко; фамшпя автора дол
жна быть помечена на отдельной строчке и резко выделяться изъ 
всего содержажя той части страницы, которая къ нему относится.

Целесообразно иметь линованный и хорошо переплетенный ка
талогъ; размеръ его удобенъ тогда, когда онъ соответствуетъ фо
лю. Объ удобствахъ размера книжнаго указателя можно говорить, 
конечно лишь съ точки зрежя удобствъ его держажя въ рукахъ, 
а именно размера и матер!ала карточекъ. Уже выше было замечено, 
что карточный каталогъ является базой для каталога томнаго, а ча
сто его заменяетъ. Вследств1е тесной связи, существующей между 
этими двумя видами книжныхъ указателей, целесообразно вновь 
остановиться на карточномъ книжномъ указателе. Мы коснемся 
техъ его чергъ, которыхъ мы еще не коснулись.

Карточки должны быть изготовлены изъ лучшей бумаги. Проч
ность бумаги должна отчасти определяться соображежями объ интен
сивности пользоважя имъ. Чемъ чаще приходится прибегать къ кар
точному каталогу, темъ больше должна быть сопротивляемость бу
маги, ея прочность.

Размеръ карточекъ разнообразенъ. Кейсеръ указываетъ, что 
онъ можетъ колебаться отъ 0,14 м. до 0.9 метр. Такое колебаже 
размера карточки обусловлено возможностью во многихъ случаяхъ 
сокращать титулъ.



Очевидно, что въ тЪхъ случаяхъ, когда центръ тяжести ката
лога заключается въ точномъ приведенш книжнаго титула, размЪръ 
ея долженъ приблизиться къ возможно высшему пределу ея площади.

Спещ альны е катало ги.

Однимъ изъ видовъ спещальныхъ каталоговъ является ката
логъ инкунаблей (1псипаЬе1п). Помимо обозначешя послЪднихъ 
въ общемъ кагалогЪ, он-6 должны быть еще отмечены въ спещаль- 
номъ указателе. Основашемъ для такого спещальнаго каталога, глав
нымъ образомъ, служитъ то обстоятельство, чтр произведешя чело- 
в’Ьческаго духа, относяицяся къ зар-Ь исторической жизни, не имЪ- 
ютъ книжнаго титула въ томъ смыслЪ, въ какомъ онъ понимается 
въ настоящее время.

Это отсутсгае книжнаго титула дЪлаетъ необходимымъ для 
подыскашя назвашя археологическому произведенш часто руковод
ствоваться данными изъ библюграфическихъ источниковъ. Если библю
графическш матер1алъ служитъ иногда основашемъ для обозначешя 
въ общемъ каталогЬ той или иной книги, то по отношенш къ 
спещальному каталогу инкунаблей такой библюграфическш матерь 
алъ служитъ основашемъ для каталогизацш. Фамшпя автора книги, 
которой нЪтъ въ заголовка, часто указана въ предисловш или въ 
самомъ текстЬ книги, гдЪ ее приходится искать. Прекраснымъ би- 
блюграфическимъ руководствомъ для отыскашя именъ авторовъ, какъ 
и заголовковъ тЪхъ книгъ раннихъ эпохъ исторической жизни, въ 
которыхъ они не указаны, служитъ, по мн1знш Грезеля, трудъ Гайна, 
носягцш назваше «Кереггопит ЫЫо^арЫсит».

Несмотря на рядъ незначительныхъ дефектовъ, книга эта со- 
держитъ прекрасныя описашя инкунаблей, всл'Ьдств1е чего можетъ 
представить значительную ценность для начинающихъ каталогиза
торов^

Спещальные указатели необходимы и въ гЪхъ библютекахъ, 
гдЪ имеется достаточное количество эстамповъ, географическихъ 
картъ, атласовъ. Целесообразно иметь особый указатель и для пе- 
рюдическихъ изданш. Говоря о спещальныхъ указателяхъ, следуетъ 
отметить, что, по мненш н-Ькоторыхъ теоретиковъ библютековеде-



шя, диссертацш на ученыя степени и школьныя программы должны 
быть также регистрируемы въ особыхъ каталогахъ; друпе же пола- 
гаютъ, что для целей ихъ регистрировали можетъ служить общш 
каталогъ. Точка зрешя Грезеля на данный вопросъ совпадаетъ съ 
точкой зрешя т’Ьхъ библютоковедовъ, которые находятъ нужнымъ 
иметь спещальные указатели для школьныхъ программъ и научныхъ 
диссертацш.

По мнешю Грезеля, каталогъ для школьныхъ программъ долженъ 
быть раздЪленъ на отделы соответственно типамъ школъ. Причемъ, 
программы эти въ каждомъ отделе регистрируются въ хронологиче- 
скомъ порядке ихъ издашя.

Классификащя диссертацш, по Грезелю, обусловливаетъ рас- 
членеше каталога для нихъ на отделы, соответственно количеству 
университетовъ. Каждый такой отделъ подразделяется на подотделы, 
въ которыхъ диссертацш регистрируются по факультетамъ. Авторы 
диссертацш отмечаются въ порядке хронологическомъ— по от- 
дельнымъ годамъ— и регистрируются при этомъ въ алфавитной по
следовательности.

Въ болылихъ библютекахъ отделъ рукописей, принадлежащихъ 
къ тому перюду исторической жизни, когда человечество еще не 
знало о книгопечатанш, представляетъ часто огромную научную цен
ность. Составлеше особаго спещальнаго каталога для такихъ ману- 
скриптовъ связано съ учеными изследовашями въ области исторю- 
графш и филологш. Вотъ почему составлеше такого каталога лучше 
возложить на спещалиста-ученаго. Библютекарь, составляющш такой 
каталогъ, долженъ руководствоваться описашемъ манускриптовъ.

Заканчивая главу о спещальныхъ каталогахъ, Грезель выдви_ 
гаетъ вопросъ, имЬющш большое практическое значеше. Должны ли 
быть каталоги напечатаны, или можно пользоваться рукописными 
книжными указателями—вотъ задача, которую необходимо разрешить 
каждому библютекарю.

Мнешя теоретиковъ по данному вопросу, однако, не совпадаютъ. 
Такъ, одни указываютъ, что печатный каталогъ неудобенъ въ томъ 
смысле, что связанъ съ значительными средствами, затрачиваемыми 
на составлеше его. Надо заметить, что такой каталогъ долженъ съ 
наибольшей полнотой обслуживать библютечныя нужды, между темъ 
обычно печатный каталогъ не можетъ считаться полнымъ Въ самомъ 
деле, разве каталогъ вмещаетъ въ себе назвашя всехъ хсанящихся вт
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библютекЪ книгъ? ВЪдь на этотъ вопросъ сл'Ъдуетъ ответить отрица
тельно, такъ какъ библютека не есть нЬчто косное, не эволюцюниру- 
ющее; пределы книжнаго сокровища библютеки меняются: число книгъ 
въ ней постепенно увеличивается. Такъ какъ каталогъ долженъ быть 
отражешемъ библютечнаго богатства, то, очевидно, что съ количе- 
ственнымъ ростомъ этого богатства къ книжному указателю не 
могутъ не быть приложены дополнешя. Если библютека сравнительно 
скоро обогащается книгами, то число «дополненш» можетъ стать 
внушительнымъ. Изъ указанныхъ соображенш слЪдуетъ, что, допу
ская печатный каталогъ для большой библютеки, мы, вмЪстЪ съ т-Ьмъ, 
приходимъ къ необходимости большихъ тратъ на него.

Резюмируя сказанное, должно отм-Ьтить, что печатный ката
логъ неудобенъ изъ-за того, что въ эволющонирующей библютекЪ онъ 
быстро стареешь.

Казалось бы, что всЬ преимущества на сторонЪ писаннаго 
каталога, но это, все же, часто не такъ. Такъ какъ число писан- 
ныхъ каталоговъ крайне ограничено, ими можно пользоваться только 
въ библютечномъ помТщенш. Съ другой стороны, печатный каталогъ 
дольше сохраняется, чЪмъ писанный, вслЪдсгае чего онъ можетъ обо
гатить собою надолго библюграфическш отдЪлъ крупной библютеки.

Вотъ почему для государственныхъ библютекъ, каталоги которыхъ 
являются ценными библюграфическими пособ1ями, печатный каталогъ 
почти необходимъ. Академическимъ библютекамъ, такимъ библютекамъ 
какъ, напр., университетсюя, лучше пользоваться писаннымъ книжнымъ 
указателемъ, въвиду того, что каталогъ университетской библютеки, 
какъ содержащей въ себЪ книги, отмЪченныя въ каталог^ нацюнальнаго 
книжнаго сокровища, не можетъ представить библюграфической цЪн- 
ности. Печатные каталоги можно лишь рекомендовать для богатыхъ 
отдЪловъ такой библютеки. Въ виду того, что тЪневыя стороны печат- 
ныхъ каталоговъ отпадаютъ по отношежю къ небольшимъ библюте- 
камъ,— ростъ ихъ обычно не столь значителенъ, чтобы понадобились 
частыя добавлешя— то рЪшеше вопроса о печатныхъ книжныхъ указа- 
теляхъ зависитъ отъ средствъ такой библютеки. При наличности 
средствъ имъ, конечно, ращональнс имЪть печа! ные указатели книгъ-



Къ вопросу о техникЪ ведешя небольшихъ библю текъ. х)

Въ предшествующихъ главахъ мы изложили рядъ характерныхъ 
чертъ библютекъ, почти не выделяя техъ изъ нихъ, которыя присущи 
тому или иному типу библютечнаго учреждежя. Въ данной главе мы 
намерены изложить правила, касаюицяся ведежя небольшой библю- 
теки по труду Венскаго профессора б-га Кеуег’а. Сущность этихъ пра- 
вилъ, согласно воззрежямъ б-га Кеуег'а, сводится къ следующему:

Однимъ изъ важныхъ обстоятельствъ для небольшой библютеки 
является размЪщеше книгъ. Книги должны быть такъ разставлены, 
чтобы ихъ легко было достать рукой. Однако, въ тЬхъ случаяхъ, 
когда приходится экономить место, высота шкаповъ можетъ быть 
выражена даже въ 3-хъ метрахъ. Нижжя отдележя книжнаго шкапа 
должны быть заняты произведежями литературно-художественнаго ха
рактера, а верхжя отдележя должны быть предоставлены для про
изведены научнаго характера.

Книги разставляются въ небольшихъ библютекахъ въ алфавит
номъ порядке, причемъ научные труды иногда отмечаютъ еще перво
начальной буквой того отдела, къ которому они принадлежатъ. 
Такъ какъ каждая книга снабжается номеромъ, то можно, впрочемъ, 
обойтись безъ указанной отметки первоначальной буквы отдела. Но 
въ этомъ случае следуетъ установить пределы номеровъ, относя
щихся къ тому или иному отделу. Вместо того, чтобы книги, отно- 
сящ]яся, допустимъ, къ отделу географы, отмечать буквою г, следуетъ 
определенно установить границы номеровъ, регистрирующихъ данный 
отделъ. Если, напр., въ каталоге книги по географы будутъ соответ
ствовать №№ 500— 600, то этого совершенно достаточно для того, 
чтобы ор1ентироваться въ произведежяхъ даннаго отдела безъ обо- 
значежя ихъ какой-нибудь буквой.

Такъ какъ составлеже каталога необходимо и для небольшой 
библютеки, то посмотримъ каковы должны быть его отличительный 
черты. Выше читатель нашелъ рядъ указаны для составлежя катало
говъ различнаго типа. Дополнимъ эти указажя мнежемъ б-га Кеуег'а по

!) Данная глава составлена по труду ё-га Кеуег: Ееуег—НапёЬисН ёез\го1Ъз- 
ЫМипдзу/езепз (глав. XVII) Изд. 81иП§аг1. 1896 г.
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поводу каталогизацш для небольшихъ библютекъ О-г Кеуег совЪтуетъ 
въ небольшихъ каталогахъ печатать имя автора книги раздельно, 
расчленяя буквы, изъ которыхъ оно состоитъ. Труды даннаго автора 
располагаются въ алфавитномъ порядке. Беллетристичесюя произве
дешя, а также произведешя для юношества составляютъ первую 
часть каталога. Вторая часть его дополняется произведешями науч
наго характера. Такъ какъ въ каталогахъ для библютекъ съ неболь- 
шимъ количествомъ книгъ титулъ книги может ь и не быть подроб- 
нымъ, то объемъ книжнаго указателя такихъ библютекъ обычно не 
великъ. Каталогъ для библютеки въ 10 тыс. томовъ можетъ быть на- 
печатанъ на 10 листахъ. Кеуег полагаетъ, что небольшая библютека 
должна быть пополняема книгами каждые 3 года. Пополнеше ея 
тесно связано или съ издашемъ новаго каталога, или съ издашемъ 
дополнешя къ нему. При относительно большихъ библютекахъ допол- 
нешя къ каталогу издаются ежегодно.

Въ техъ библютекахъ, где книги выдаются для чтешя на домъ, 
прибегаютъ въ ц-Ьляхъ регистрировали выдаваемыхъ изъ библютеки 
книгъ къ особымъ карточкамъ или бланкамъ. Читателю выдается 
упомянутая карточка или бланкъ, которые предъявляются имъ при 
каждой выдаче книги. На этой карточка или бланке отмечается вы
даваемая книга. Кроме указанныхъ карточекъ въ библютеке остается 
формуляръ, куда также вносятся отметки о выданныхъ книгахъ и о 
времени выдачи ихъ (см. выше).

Кеуег рекомендуетъ ьъ целяхъ порядка выдачи книгъ пользо
ваться алфавитно-карточнымъ спискомъ читателей. Это даетъ воз
можность отыскать № читателя въ томъ случае, когда последшй не 
предъявляетъ своего бланка. Возстановлеше № читателя связано съ 
возстановлешемъ соответствующаго номера формуляра, въ которомъ 
имеются данныя не только о выданныхъ книгахъ, но и объ уплате 
денегъ за пользоваше книгами. Последнее чрезвычайно важно для 
всякой библютеки, съ точки зрешя хозяйственно-коммерческой. При 
существовали месячной платы за чтеше целесообразно прибегать къ 
марочной системе, рекомендованной д-ромъ Фридлендеромъ въ вене. 
Говоря о порядке ведешя записей при выдаче изъ библютеки книгъ 
для чтешя, б г Кеуег указываетъ на некоторый неболышя библю
теки ьъ Граце. Тамъ читатель, получая бланкъ или то, что мы 
понимаемъ подъ словомъ абонементный билетъ, заполняетъ графы: 
ч<имя» «адресъ», «зваше». На зтомъ листке онъ за своею подписью



даетъ письменное оббщаже выполнять веб библютечныя правила, 
здбсь же приведенный. Таше листки обр̂  зуютъ алфавитно-карточный 
списокъ читателей, о которомъ мы говорили выше. На абонементной 
карточке указаны имя и номеръ читателя. Отъ горизонтальной черты, 
отделяющей ихъ отъ остальной поверхности абонементнаго листка, 
направляются лижи, раздбляюпця страницу абонементной карточки на 
12 частей, соответственно числу мбсяцевъ года. На полб,соотвбт. 
ствуюгцемъ тому месяцу, за который заплачено, кладется штемпель, 
удостоверяю щш, что за данный мбсяцъ уплочено.

О размЪщеши и нумерацж к н и гъ 1).

Послб того, какъ мы привели кратюя свбдбшя о характерных! 
необходимыхъ чертахъ небольшихъ библютекъ, вернемся къ вопросу 
который имбетъ значеже для библютекъ различнаго типа,— а именно 
къ вопросу о размбщенш книгъ. Данный вопросъ прюбрбтаетъ ха- 
рактеръ задачи большого практическаго значежя, когда каталоги уже 
созданы. Каталогъ и, такъ называемый, входяицй журналъ служатъ 
руководящимъ началомъ для размбщежя книгъ, входящихъ въ со- 
ставъ библютечнаго сокровища.

Очевидно, что въ такомъ случае, книги должны быть разставлень: 
въ зависимости отъ порядка ихъ регистрами въ книжномъ указа
теле. Допустимъ, что библиотекарь пользуется для разстановки книгъ 
алфавитнымъ каталогомъ. Не станетъ, вбдь, онъ при такихъ усло- 
В1яхъ размещать книги такъ, какъ если бы онъ пользовался систе- 
матическимъ указателемъ книгъ. Но кроме каталоговъ, какъ сказано 
выше, книги могутъ быть еще разставлены въ порядке записи ихъ 
въ журнале, куда вносятся произведежя по мбрб ихъ прюбрбтежя 
библютечнымъ учрежден!емъ. Такимъ образомъ, книги могутъ быть 
размещаемы различно.

Если размбщеже книгъ производится согласно алфавитному ката
логу, то веб произведежя, принадлежапця одному автору, ставятся 
вмбстб. Въ такомъ случае отыскаже книги не представляетъ ника- 
кихъ трудностей, при томъ лишь, однако, условш, когда извбетенъ ея 
авторъ. Порядокъ расположежя книгъ и легкость ихъ отыскажя при

Н Данная, какъ и большинство дальнбйшихъ главъ составлены, главнымъ 
образомъ, по Грсзслю.



расположенш ихъ, согласно записямъ алфавитнаго каталога, дЪлаетъ 
излишнимъ пользоваже топографическимъ каталогомъ. Съ другой сто
роны, если бы библютекарь пользовался для разс.тановки книгъ топо
графическимъ каталогомъ, то результаты разм'Ъщежя книгъ могли бы 
быть теми же, какъ и при пользованш однимъ алфавитно-томнымъ 
указателемъ. Очевидно, что для размещешя книгъ нетъ надобности 
иметь алфавитно-томный указатель. Разве знаже фамилш авторовъ 
и указажя места, где ихъ труды должны быть поставлены, недоста
точны для выполнежя задачи алфавитнаго размещешя? Итакъ, чтобы 
расположить книжный матер!алъ въ алфавитномъ порядке авторовъ, 
следуетъ, или пользоваться алфавитно-томнымъ каталогомъ, или же 
топографическимъ указателемъ книгъ при пособш, дающемъ возмож
ность знать фамилш авторовъ. Пусть этимъ пособ1емъ служитъ алфа
витно-карточный указатель, или же научно-систематическш каталогъ, 
или же входящш журналъ— для цели расположежя книгъ въ указан- 
номъ выше порядке совершенно безразлично.

Помимо удобства алфавитнаго расположежя, облегчаюшаго оты- 
скиваже книгъ, когда авторъ ихъ извйстенъ, такое размЪщеже, все же, 
связано съ крупнымъ неудобствомъ. Подъ нимъ следуетъ разуметь ту 
путаницу, которая является слЪдстаемъ алфавитнаго расположежя 
книжныхъ томовъ. При такомъ порядке размещешя книги, допустимъ, 
художественно-беллетристическаго содёржажя могутъ находиться въ 
соседстве или даже быть смешанными съ книгами какого нибудь 
научнаго отдела. Критер1умомъ расположежя ихъ является, при на
меченной системе, внешняя близость, но не близость по существу.

Однако, въ небольшихъ библютекахъ, где нетъ научнаго ката
лога или где эконом1я силъ крайне важна, лучше прибегать къ раз- 
мещенш томовъ по однороднымъ авторскимъ фамил1ямъ. Въ боль- 
шихъ же библютекахъ можно прибегать къ разнообразнымъ си- 
Стемамъ разстановки. По поводу этихъ системъ мнежя авторитетовъ 
библютековедежя разделяются. Книга должна быть найдена, порядокъ 
расположежя ихъ не имеетъ существеннаго значежя— вотъ формула 
гехъ знатоковъ библютечнаго дела, которые полагаютъ, что весь 
центръ тяжести заключается въ хорошо составленномъ каталоге.

При хорошемъ книжномъ указателе, по мнежю этихъ лицъ, воз
можна и алфавитная случайная, безсистемная разстановка книгь,о ко
торой мы уже говорили. Исходя съ точки зрежя, разрешающей разме
шать книги случайно, механически, мы естественно приходимъ къвы-



воду о томъ, что расположеше книжнаго матер!ала при руководстве 
размерами книгъ можетъ стать одной изъ задачъ библютекаря.

Здесь кстати с^бдуетъ сказать, что некоторые действительно 
размбщаютъ книжныя массы по форматамъ; причемъ книгамъ въ 
каждой группе извбстнаго формата ведется особая номеращя. Такимъ 
образомъ, группа книгъ, относящаяся къ размеру Ыю, имбетъ свой 
счетъ номеровъ, продолжешемъ котораго не можетъ служить номе
рация, допустимъ, группы, составляющейся изъ размбровъ произведенш 
печати формата циагПы. Однако, противъ такого способа размбщешя 
книгъ въ книгохранилище высказывается Эйхлеръ. Выше было ска
зано, что системы расположешя книгъ бываютъ разнообразны. По- 
смотримъ, въ чемъ заключаются черты размещешя произведенш пе
чати по системе научной близости. Уже въ половине прошлаго вбка 
I. Гермаръ старался ответить на вопросъ: должны ли книги въ публич
ной библютекб размещаться по системе научной близости или нбтъ?

На поставленный вопросъ онъ самъ отвбтилъ отрицательно, 
въ виду тбхъ неудобствъ, которыя, по его мнбшю, представляетъ 
собою научно-систематическая разстановка книгъ.

• Гермаръ полагалъ, что указанная система неудобна, главным! 
образомъ, въ виду того, что между книгами одного и другого науч* 
наго отдела должны быть оставлены значительные промежутки. Ведь 
число книгъ какой нибудь определенной научной дисциплины быстро 
растетъ, вслбдств1е чего не оставить для нихъ места нельзя. Правда, 
такое же оставлеше мбста необходимо и при алфавитной разста- 
новкб, но при системе расположешя книгъ по научной близости раз
стояше промежутковъ между отделами, съ нашей точки зрбшя, 
Должно быть болбе неравномернымъ, чбмъ разстояше промежут
ковъ между книгами сосбднихъ двухъ буквъ, такъ какъ число 
произведенш научныхъ отдбловъ растетъ менее равномерно, чбмъ 
число книгъ, расположенныхъ въ порядке авторскихъ фамилш. Такая 
неравномерность количественнаго роста произведенш того или иного 
научнаго отдела не даетъ возможности учесть разстояше проме
жутка, отдбляющаго труды одной научной отрасли отъ другой.

Лишь тогда, по мнбшю Керлера, разибщеше книгъ по принципу 
научной близости можетъ принести благопр1ятные результаты, когда 
литература по этимъ научнымъ отдбламъ, изъ которыхъ состоитъ 
книгохранилище, исчерпываетъ тб научныя отрасли, къ которымъ она 
относится. Подъ литературой, «исчерпывающей» книжный отдблъ, слб-



дуетъ, по нашему мнешю, понимать и с т и н но-н а у ч н ы я книги, но 
не произведешя, носяпця публицистическш характеръ, построенный на 
проведенш либеральныхъ идей. Но и въ большихъ библютекахъ такой 
исчерпывающей полнотой не отличается ни одна изъ группъ книгъ: 
всегда не будетъ доставать трудовъ, происхождение которыхъ теряется 
въ глубокой древности, и которые, вместе съ темъ, составляютъ круп
ное звено въ цепи знашя. Допустимъ, все же, что отделъ полонъ. 
Разве значительная часть относящейся къ нему литературы не поме- 
шена въ журналахъ? А последняя, въ силу выделешя перюдическихъ 
изданш въ отдельную группу, что бываетъ при всякой системе разста- 
новки книгъ, за исключешемъ механической, не попадетъ, такимъ 
образомъ, въ отделъ, занимающей определенное место.

Описанные крупные недостатки устраняются при механической 
системе разстановки книгъ. Кроме устранешя описанныхъ недостат- 
ковъ, тотъ большой трудъ, который долженъ быть затраченъ на 
разстановку книжнаго матерёала при расположенш его по системе 
научной близости, делается совершенно излишнимъ, по мнешю за- 
щитниковъ механической группировки книгъ, тогда, когда въ основу 
разстановки книгъ ляжетъ принципъ механическаго расположешя.

Вотъ почему, Керлеръ указываетъ, что, какъ бы строго научно 
систематически ни расположенъ былъ бы книжный матер1алъ, раз- 
мЬщеше книгъ на начале близости содержашя не можетъ удовле
творить.

Къ доводамъ защитниковъ механической группировки относятся 
еще указания, что при механической разстановке получеше книгъ 
изъ книгохранилища не сопровождается теми трудностями, съ какими 
связано ихъ получеше тогда, когда оне размещены по научному 
сходству.

Приведенный соображешя логически ведутъ къ выводу, что 
систематическая разстановка книгъ не целесообразна. Однако, и у 
нея есть защитники, каковы: Ыаиёё, американецъ Меуй, Беуеу, С. Б. 
ОиИег и др.

Теоретики систематической разстановки находятъ, что, съ 
точки зрешя экономш силъ, при нахожденш книгъ не безразлично, 
положена ли въ основу расположешя книжнаго матер1зла группи
ровка его по какимъ-нибудь общимъ признакамъ или группировка слу
чайная.

Кстати заметимъ, что систематическая группировка опреде-



ляетъ топографто «книжнаго пространства». Мы видели, что между 
защитниками механической случайной системы и защитниками груп
пировки по научной близости, главнымъ образомъ, разница заключа
ется въ отношенш къ каталогу. Въ то в^емя, какъ первые полагаютъ, 
что весь центръ тяжести библютековедешя лежитъ въ хорошемъ 
каталоге, а топограф1я книгохранилища не имЬетъ большого значешя, 
разъ каталогъ хорошо составленъ, вторые думаютъ, что искусство 
расположешя книгъ для библютеки столь же важно, сколь важенъ 
хорошш каталогъ. ,

При механической системе книги разставлены въ алфавитномъ 
порядке и только съ помощью каталога можно ихъ отыскать, но 
такое отыскиваше, возможное лишь при помощи книжнаго указателя, 
съ точки зрешя последователей систематической разстановки, несо
мненно сопровождается значительной тратой силъ. Уже одинъ этотъ 
способъ, связанный со значительной потерей энерпи и времени, по- 
будилъ пршскать средства, облегчаюпця отыскиваше книгъ въ книго
хранилище. Такимъ средствомъ, между прочимъ, явилась группировка 
книжныхъ массъ по какому-нибудь внутреннему признаку.

Намъ кажется, что следующш примеръ можетъ служить разъ" 
яснен'емъ указаннаго положешя. Допустимъ, что библютекарю по
дается требоваше о книге по зоолопи. Когда книги размещены по 
внутреннему признаку научной близости, онъ можетъ и не обращаться 
къ каталогу, а найти требуемый книжный экземпляръ въ томъ отделе, 
где находятся труды по зоолопи. Между темъ, при механической 
или алфавитной системе, каждый разъ, когда приходится отыскивать 
книгу, нужно смотреть въ каталогъ: ведь книги различныхъ отделовъ 
смешаны и безъ содержащагося въ каталоге указашя, где находите? 
данная книга, допустимъ, по зоолопи, нетъ надежды найти ее. Механи
ческая или алфавитная система держитъ библютекаря во власти 
каталога, а систематически научная освобождаетъ его отъ этой 
зависимости.

Само собою разумеется, что при систематической разстановке 
книгъ должно быть установлено точное соответсгае между порядкомъ 
размещешя въ шкапахъ и порядкомъ расположешя въ книжномъ 
указателе. Систематическая разстановка книгъ, порядокъ которой 
совпадаетъ съ порядкомъ расположешя книжныхъ названш въ ката
логе, облегчаетъ запоминаше топографш книгохранилища. И это 
обстоятельство, съ точки зрешя защитниковъ систематической раз-



становки, даетъ ей преимущество по отношешю къ алфавитной 
системЪ.

Доказывая разумность систематической разстановки, обычно 
исходятъ изъ природы библютеки. Библютека по существу, говорятъ 
представители теорш системы разстановки книгъ по признаку науч
ной близости, есть упорядоченная, систематически собранная коллек- 
щя книжныхъ сокровищъ человЪческаго духа г). Уже объемъ понят1я 
«библютека» служитъ основашемъ для научной классификацш про
изведенш печати при ихъ разстановки. Приводя ч аргументы за раз
личныя системы разстановки книгъ, приведемъ еще нЪкоторыя со
ображешя противъ систематической группировки, держась данныхъ 
труда Грезеля «Руководство по библютеков-ЬдЪшю». ,

Выше указывалось, что разстановка книжныхъ сокровищъ по 
признаку научной близости связана съ непроизводительной тратой 
пространства. Противники этой системы идутъ дальше: они указы- 
ваютъ, что при систематически научной разстановкЪ часто приходится 
книги изъ одного отдела передвигать въ другой. Развит1е знанш 
Вдечетъ за собою появлеше новыхъ научныхъ подотделовъ, къ кото- 
рымъ относятся книги, находяицяся въ данное время среди отдела, 
стстоящаго далеко отъ появляющагося новаго подотдела

Передвижеше книгъ вредно вл!яетъ на запоминаше мЪста, гдЪ 
онЪ находятся. Однако, приведенный соображешя не являются рЪзкимъ 
возражешемъ для «систематизаторовъ». Они указываютъ, что пере- 
движешя можно избегнуть, если ставить тома не тЪсно, а оставлять 
некоторое свободное пространство между ними. Трудно себЪ пред
ставить, чтобы появляющшся новый подотделъ былъ бы по своему 
содержашю такъ далекъ отъ существующаго, чтобы для цЪлей систе
матизации потребовалось бы передвижеше книжныхъ массъ.

Всегда какая нибудь группа книгъ, связанная научнымъ родствомъ 
близка по своему содержашю къ смежному подотделу. Когда книги 
стоятъ на полкахъ не гбсно прижатыми другъ къ другу, ихъ всегда 
можно приблизить одну къ другой для того, чтобы новыя произведе
шя печати и при системЪ разстановки по степени научной близости 
не требовали передвижешя книжныхъ массъ.

Вотъ тЪ доводы, которыми защитники систематической раз-

х) Повторяемъ, что сюда не можетъ, съ нашей точки зрЪшя, относиться 
и̂ав̂  научная литература, которая часто патентована либеральными тенденшями.



становки стараются парализовать доказательства своихъ противни- 
ковъ. Есть, все же, доводъ въ пользу алфавитной разстановки про
изведена печати, который трудно устранить. Онъ заключается въ 
указании простоты алфавитной разстановки томовъ. Вся та энерпя, 
которая связана съ классификащей книгъ на научные отделы, отпа- 
даетъ при распределена по шкапамъ книжнаго сокровища, руковод
ствуясь алфавитнымъ порядкомъ.

Нельзя отрицать, тЪмъ не менее, и одной изъ крупныхъ тЪне- 
выхъ сторонъ алфавитной системы. Она заключается въ томъ, что 
въ большихъ библютекахъ число номеровъ, определяющееся количе- 
ствомъ книгъ и начинающееся отъ А, достигаетъ такихъ размеровъ 
что затрудняетъ отыскаше книгъ съ большими номерами.

Въ пользу безсистемной, случайной или алфавитной системы, не
смотря на приведенный рядъ недостатковъ, говоритъ еще одно обстоя
тельство, которое не можетъ не считаться заслуживающимъ гнимашя. 
Оно заключается въ факте существовашя такихъ библютекъ, гдА 
книги расположены по указанной системе. Къ такимъ библютекамъ 
относятся Венская и французсгая университетсюя библютеки.

Грезель, взвешивая аргументы за и противъ указанныхъ типовъ 
размещешя книжныхъ массъ, склоненъ, однако, отдать предпочтете 
систематической разстановке. Целесообразно, по мнежю Гризеля, во 
многихъ случаяхъ каждый подотделъ разставлять въ алфавитномъ 
порядке. Такимъ образомъ, сочетаются две системы: система науч
ной близости и алфавитная причемъ, вторая подчинена первой. Иногда 
при систематической разстановке книги могутъ быть разставлены въ 
хронологическомъ порядке.

Очевидно, что въ томъ случае, когда каталогъ расчлененъ на 
значительное количество отделовъ, такое расчленеше не можетъ не 
отразиться на распределен^ книгъ по шкапамъ. И въ последнихъ, 
согласно каталогу, число отделовъ будетъ значительно. Меньше пере- 
городокъ, разделяющихъ одинъ отделъ отъ другого, будетъ въ томъ 
книгохранилище, каталогъ котораго не раздробленъ на множество 
группъ. Эт.и очевидный мысли мы приводимъ для того, чтобы подчерк
нуть зависимость систематизацш при разстановке книгъ отъ систе- 
матическаго каталога. Мы видкмъ, что при систематической разста
новке должно прибегать къ систематическому указателю книгъ, тогда 
какъ при алфавитной системе следуетъ руководствоваться алфавит-



нимъ каталогомъ и л и  т ’Ь м ъ  журналомъ, в ъ  который вносятся книги 
по мере ихъ прюбрЪтешя

Въ последнее время стали отказываться отъ фиксированной 
системы умещежя книгъ. Эта система можетъ также быть названа 
полочной. При ней представлеже о книге тесно связано, съ библю- 
течной точки зрЪшя, съ полкой, на которой она находится. Не про
тиворечить ли фиксированная система системе разстановки книгъ 
по научной близости? На этотъ вопросъ должно ответить утверди
тельно: да, противоречить.

Въ самомъ деле, группировка книгъ по научному родству свя
зана съ перемещежями ихъ вследств1е ли появлежя новыхъ науч- 
ныхъ дисциплинъ, или же вследсгае пополнежя данныхъ отделовъ 
книгами. Фиксированная же система прикрепляетъ данную книгу къ 
определенной полке.

Очевидно, что подвижность, связанная съ группировкой произ- 
веденш печати по научнымъ отделамъ, не уживается съ прикрепле- 
жемъ къ определеннымъ местамъ. Природа систематической группи
ровки томовъ связана съ такою ихъ разстановкою, которую следо
вало бы назвать подвижной. Такимъ образомъ, два понят!я: подвиж
ность и систематизащя идутъ рука объ руку при томъ размещена 
книгъ, которое нами названо систематическимъ размещежемъ. Здесь 
важно сделать одно практическое замечаже, которое имеетъ значеже 
для всякаго библютекаря. Въ виду того, что книги приходится передви
гать съ одного места на другое, следуетъ обращаться съ ними при 
такомъ передвижежи бережно. Слишкомъ ясно, что отъ частаго при* 
косновежя къ переплету книги, къ корешку ея, послЬдже портятся. 
Вотъ почему бережное обращеже съ книгами является не'обходимымъ 
для книгохранилища.

Возвращаясь къ вопросу о разстановке по научной близости, 
должно сказать, что несмотря на зависимость между группировкой 
книгъ въ каталоге и ихъ группировкой въ книгохранилище, все же, 
эти группировки точно не совпадаютъ.

Систематическж каталогъ даетъ руководящую нить для разста
новки книгъ, имъ руководствуются, но подражать ему съ большою 
точностью невозможно. Каталогъ есть схема, по которой идетъ раз- 
мещеже книгъ въ книгохранилище. Если бы книги не имели 
индивидуальныхъ особенностей въ смысле ихъ редкости, формата, 
то порядокъ группировки книгъ могъ бы совпасть съ порядкомъ груп



пировки ихъ въ книжномъ указателе. Но разнообраз1е форматовъ и 
разница, существующая между книгами въ отношенш ихъ ценности, 
препятствуетъ точному согласована порядка въ шкапу съ порядкомъ 
въ каталоге. Не придавать значежя форматамъ книгъ невозможно 
такъ какъ, еслибы библютекарь пожелалъ съ большою точностью, 
игнорируя разницу въ форматахъ, группировать книги въ шкапу, какъ 
онЪ группированы въ каталоге, онъ долженъ былъ бы иметь тажя 
книжныя полки, на которыхъ помещался бы фол1антъ рядомъ ст 
книгой размера чиагРы. Ведь въ систематическомъ каталоге книг», 
сгруппированы независимо отъ ихъ размЬровъ. Ясно, что, руковод
ствуясь каталогомъ, какъ схемой, приходится уклоняться отъ точнаго 
подражажя ему. Изъ этого не следуем, однако, что систематически 
способъ разстановки книгъ связанъ съ такимъ ихъ распредЪлешемъ, 
при которомъ нарушается группировка по научной близости. Разница 
въ размЪрахъ произведенш печати при невозможности поставить на 
одну полку шкапа книгъ различныхъ форматовъ, правда, вынуждаетъ 
распределить книги въ опредЪленномъ научномъ отделе не въ томъ 
порядке, въ какомъ оне перечислены въ книжномъ указателе, но 
даетъ, все же, возможность согласовать самую классификащю науч- 
ныхъ отделовъ въ шкапахъ съ порядкомъ ея въ каталоге. Каждый 
научный отделъ въ шкапу долженъ быть, съ точки зрбжя Грезеля 
разделенъ на 3 категорш или класса по формату: на классъ ЬНо, 
классъ чиаг1а и книги размера о сШ у и даже меньше.

Книги въ целяхъ разстановки следуем измерять. Кроме де- 
лежя на 3 упомянутыхъ класса, некоторыми рекомендуется делить 
произведежя печати, съ точки зрежя ихъ размера, на 2 категорш: 
къ первой категорш относятся тома вышиною до 29 сант., а ко вто
рой тома, вышина которыхъ выражается въ 45 сант.

Каждому изъ вышеназванныхъ классовъ при группировке книгъ 
на 3 категорш соответствуем определенный размеръ, а именно 8° 
соответствуем вышина, не превышающая 25 сант., 4° соответствуем 
размер ь между 25 до 35 сант., размЬръ томовъ 2° выражается въ 35 
до 45 сант.

Критерш размера книги определяется ея высотой даже въ томъ 
случае, когда ширина превышаем ее (см. выше).

Разстановку книгъ следуем начать съ нижнихъ полокъ шкапа. 
Нужно гсегда тома размещать слева на право. Грезель о ращаетъ 
внимаже библютекаря на то, что 3 класса по своимъ размерамъ



должны составить одно целое, въ которомъ каждый указанный выше 
классъ долженъ служить лишь ступенью для сл'Ьдующаго.

Мы уже знаемъ, что тома не должны быть тесно размещены, 
въ виду того, что между ними должны остаться свободный места для 
книгъ, которыя еще не поставлены среди книжнаго ряда. Помимо 
даннаго соображешя важно оставлять между томами хотя бы малень- 
К1я пространства для того, чтобы дать возможность свободному про- 
хождешю воздуха. ПошгЬдшй необходимъ для лучшаго содержашя 
книгъ. СлЪдуеъ заметить, что, при тесно прижатыхъ другъ къ другу 
томахъ переплеты портятся, на что не можетъ не быть обращено 
внимаше въ библютечномъ деле. Однако, при слишкомъ большихъ 
промежуткахъ между отдельными книжными экземплярами, последше 
не могутъ не быть наклоненными другъ къ другу.

Чтобы воспрепятствовать кривому положешю книгъ, при остав- 
денш значительныхъ свободныхъ пространствъ между ними, раньше 
прибегали къ подпоркамъ изъ дерева. Подпорки эти представляли со
бою имитированныя книги, которыя заменялись настоящими, когда 
оказывалась нужда въ помещенш послЬднихъ въ книжномъ шкапу. 
Въ настоящее время вместо деревянныхъ подгюрокъ прибегаютъ къ 
жестянымъ. Къ шкапамъ следуетъ прикреплять жестяныя дощечки 
съ надписями, указывающими на тотъ или иной отделъ или под
отделъ книгъ, находящихся на книжныхъ полкахъ.

Столы, служагще для размещешя на нихъ фол1антовъ или атла- 
совъ, (см. выше) должны находиться вблизи шкаповъ. Глава о разме- 
щенш книгъ не была бы полна, еслибы въ ней не было бы указашй 
относительно нумеровашя произведенш печати. Хотя некоторые 
утверждаютъ, что книжная нумеращя представляется излишней, такъ 
какъ существуютъ библютеки, въ которыхъ дело ведется правильно, 
тогда какъ книги въ нихъ не нумерованы, темъ не менее, нумеро- 
ваше книжнаго сокровища имеетъ много положительныхъ сторонъ. 
Въ библютеке съ нумерованными книгами гораздо легче ор1ентиро- 
ваться, чемъ въ непронумерованной библютекЬ. Въ последнемъ слу
чае библютека, особенно тогда, когда въ ней находится большое ко
личество томовъ, можетъ казаться книжнымъ хаосомъ. Опытъ пока- 
зываетъ, что еще не случалось, чтобы библютеки, въ которыхъ вве
дена нумеращя, отказались бы впоследствш отъ нея. Случается 
•обратное: библютеки, въ которыхъ книги не были пронумерованы,



обращаются черезъ некоторое время къ нумероважю книгъ.'Уйм». з 0 
факты резко доказываютъ целесообразность нумероважя.

Способы его различны. Для нумероважя чрезвычайно важна си
стема разстановки книгъ. Такъ какъ при алфавитной системе число 
книгъ, которыми пополняется каждая группа томовъ какой-нибудь 
буквы алфавита, гораздо меньше, чемъ число произведенш, которымъ 
можетъ пополниться отделъ (при систематической разстановке), то 
здесь возможно нумерироваже' съ меньшими пропусками, чемъ при 
систематической группировке.

При системе группировки книгъ по .научной близости перерывы 
между номерами могутъ быть очень большими, вследсгае чего при 
этой системе рекомендуется следующШ способъ: на книге долженъ 
быть указанъ отделъ, къ которому она относится и должна быт 
отмечена страница каталога, на которой значится титулъ данной 
книги. Эта отмеченная страница и представляетъ собой номеръ книги. 
Способъ этотъ, однако, считается некоторыми библютековедами не- 
удобнымъ вследств1е того, что на одной и той же странице каталога 
указанъ целый рядъ книгъ. Допустимъ, что на странице каталога 
книга, которую мы ищемъ, отмечена номеромъ 29; но этимъ номе- 
ромъ, при указанномъ способе, отмечены все книги, указанный на 
этой странице, отчего отыскаже нужной книги связано съ большой 
тратой энергш: нужно просмотреть все книги, отмеченный № 29; 
чтобы отыскать нужную книгу.

Представлеже о книге не должно быть связано съ представле- 
жемъ о странице каталога.

Грезель рекоменцуетъ внутри каждаго форматоваго класса вести 
счетъ, начиная съ единицы. Такимъ образомъ, на книге долженъ 
быть обозначенъ отделъ, къ которому она относится, классъ от
дела и, наконецъ, порядковый номеръ 'по отношенш къ классу. .

Но такъ какъ не всегда отделъ делится на классы по форматамъ, 
то, следовательно, не всегда книги могутъ быть пронумерованы по 
указанной системе.

Въ техъ случаяхъ, когда классовъ по формату нетъ, нужно 
нумерацш вести черезъ весь отделъ, черезъ все форматы отно
сящихся къ нему книгъ.

Изъ сказаннаго слЪдуетъ, что при дележи на форматы номера, 
доходя до известнаго предела, дальше не идутъ, а за ними начи
нается новый порядокъ номеровъ, рамки котораго определяются



должнчей и самымъ высокимъ номеромъ сл’Ьдующаго класса; та- 
•кой же точно порядокъ номеровъ устанавливается въ третьемъ 
классе. Говоря точнее, при классовомъ дележи устанавливается, въ 
зависимости отъ числа классовъ по форматамъ, нисколько группъ 
номеровъ; при отсутствш классоваго дележя такихъ группъ номеровъ 
нетъ. При классовой группировка обозначаютъ на октавныхъ то- 
махъ 0 или 8°, на книгахъ размЪрахъ циагГы пишутъ <3 или 4°, и 
на фол1антахъ  ̂ или 2°.

Кроме номера на книге отмечается, такъ называемая, сигна
тура. Она часто состоитъ изъ первоначальныхъ римскихъ буквъ отъ 
словъ, служащихъ назважями для отделовъ или подотделовъ. Отделы 
отмечаются крупными латинскими буквами, подотделы— маленькими. 
Номерироваже производится арабскими цифрами.

Каждый отдельный томъ произведежя не имеетъ своей особен
ной сигнатуры. Произведете, назависимо отъ количества частей, 
должно иметь одну сигнатуру. Если книга состоитъ изъ несколькихъ 
томовъ, то на каждомъ отдельномъ томе должна быть обозначена 
одна и та же сигнатура.

Сигнатура помещается на нижней или верхней части книжнаго 
корешка.

Впрочемъ, на тонкихъ книгахъ, где на корешке трудно уме
стить сигнатуру произведежя, последняя отмечается на верхней 
крышке переплета, ближе къ книжному корешку. Такъ какъ, напи
санная карандашемъ на внешней поверхности переплета, сигнатура, въ 
течеже незначительнаго времени стирается, то для того, чтобы сохра
нить ее на более долгое время, следуетъ запечатлеть ее и на внут
ренней поверхности крышекъ переплета.

Такимъ образомъ, сигнатуры делятся на внешжя и внутренжя. 
Внешняя сигнатура пишется на Отдельной бумажке-этикетке, которая 
наклеивается на корешокъ или крышку переплета; внутренняя же обычно 
пишется карандашемъ на самой переплетной крышке. Для того, чтобы 
сигнатуры служи ли точнымъ признакомъ книги того или иного фор
мата, оне, въ зависимости отъ размеровъ книгъ, бываютъ различной 
формы. Съ целью служить опорными пунктами при отысканш книгъ 
сигнатуры въ книгахъ размера ЫЮ наклеиваются у верхней части 
корешка, а на книгахъ другихъ размеровъ у нижней части его.

Этикетки не должны быть сделаны изъ толстой бумаги, дабы 
оне не легко отставали отъ книгъ. Для того, чтобы къ нимъ не при



липала грязь, рекомендуютъ прибегать къ глянцевитой бумаге. Во 
многихъ библютекахъ сигнатурка приготовляется изъ цолоски кожи, 
прикрепленной клейстеромъ къ книге. Грезель данный способъ при- 
готовлешя сигнатурки считаетъ вполне целесообразными

Подводя итоги сказанному относительно нумерацш книгъ, мы при- 
ходимъ къ выводу, что сигнатура, т.-е. римская буква, указывающая на 
отделъ книги и цифровое обозначеше порядковаго номера ея доста
точны для того, чтобы определить то место, въ которомъ она нахо
дится. Но помимо указаннаго способа имеются еще и друпе способы 
нумерацш. Такъ называемая классификацюнно нумерацюнная система 
Дьюи, (см. выше) по мнешю Л. Б. Хавкиной, автора «Руководства для 
небольшихъ библютекъ» «благодаря своей гибкости, можетъ быть при
способлена для библютеки любой величины,даже самой небольшой» ‘).

Дьюи, согласно указанш Л. Б. Хавкиной, делитъ всю сокро
вищницу человеческаго знашя на известное количество отделовъ. Не 
касаясь вопроса о классификацюнной системе Дьюи, вследств1е того, 
что классификащя знанш, производившаяся крупными философами, какъ 
Огюстъ Контъ, Гербертъ Спенсеръ, все же, не можетъ считаться 
окончательно совершенной, мы перейдемъ къ той нумеращонной 
системе, какой онъ держится.

По системе Дьюи, «книга характеризуется числомъ, въ кото
ромъ первая цифра слева означаетъ отделъ, вторая подотделъ( 
третья группу и т. д.» 2). Въ виду того, что всякая отлившаяся 
въ законченныя формы, такъ сказать, выкристаллизовавшаяся книжная 
классификащя кажется намъ претенз1ей охватить развивающшся те- 
кущш потокъ знанш, точно кольцомъ, готовой схемой, мы не можемъ 
согласиться съ целесообразностью техъ классификацюнныхъ нормъ, 
который следующимъ образомъ охарактеризованы въ труде Л. Б. 
Хавкиной: «Въ любой библютеке, придерживающейся системы Дьюи. 
3 означаетъ обществоведеше, подробнее: 37— воспиташе и обучеше, 
еще подробнее: 373— среднее образоваше» 3).

Не соглашаясь съ установлешемъ определенныхъ классификацюн
ныхъ нормъ, следуетъ, однако, указать, что методъ рекомендуемой 
Дьюи нумерацш очень удобенъ. Такимъ образомъ, классифицируя

г) л. Б. Хавкина. Руководство для небольшихъ библютекъ, стр. 70.
2) Л. Б. Хавкина. Руководство для небольшихъ библютекъ, стр. 71.
8) Тамъ же, стр. 72.



книги по научной близости, приспособляясь при этой классификацш 
къ научному матер1алу данной библютеки, трудно сказать, чтобы 
цифра 3 означала обществоведеше. Но какая бы цифра не обозна
чала отдела обществов’Ьд’&шя, разумно руководствоваться методомъ, 
Дьюи, согласно которому, какъ указано въ одной изъ первыхъ главъ, 
за первой цифрой, указывающей на отделъ, идетъ вторая, обозна
чающая подотделъ, третья группу и т. д. Если сопоставить систему 
Дьюи съ системой обозначешя отделовъ римскими буквами, то слЪ- 
дуетъ отдать предпочтете первой, такъ какъ она точнее опреде
ляешь место книги.

Для более точнаго знашя, где находится данная книга, какъ 
известно, кроме указанныхъ данныхъ, следуетъ знать еще порядковый 
номеръ произведешя. Порядковый номеръ указываешь на место, зани
маемое книгой среди произведенш последней низшей категорш, къ 
которой она относится. Цифровое обозначеше книги выражается 
«дробью въ которой числитель соответствуешь классовому номеру, а 
знаменатель по порядковому Ц.

Любопытную номеращю книгъ предлагаетъ для небольшихъ 
библютекъ В. Н. Васильевъ, авторъ книги «Библютечное дЬло». 
По его мненю, въ такихъ библютекахъ, которыя разсчитываютъ на 
значительное увеличеше книжнаго богатства «книги размещаются 
въ 4 помещешяхъ и каждое отделеше имеетъ свою нумеращю, начи
ная съ 1-го номера; а) отделеше баллетристики— номера 1, 2. 3 и т. д. 
б) отделеше научныхъ книгъ— номера 01, 02, 03 и т. д.— везде впе
реди № ставится 0; в) книги редко спрашиваемыя: старинныхъ годовъ, 
отчеты, доклады общественныхъ учреждешй, статистичесюя таблицы 
и книги, представляю пня сырой матер1алъ— номера— к 1, к2, кЗ и т. д.; 
с) отделеше журналовъ —  безъ номеровъ, книги располагаются въ 
алфавитномъ порядке» а).

Изъ приведеннаго примера мы видимъ, что книги, по мнешю 
Васильева, располагаются не въ систематическомъ научномъ по
рядке; для размещешя книгъ служатъ здесь не признаки су
щества произведенш, ихъ содержашя, а признаки внешше. Въ не
большой библютеке эти внешше признаки, которые служатъ руко- 
водствомъ для размещешя книгъ, более целесообразны, чемъ, такъ

!) Л. Б. Хавкина. .Руководство для небольшихъ библютекъ", стр. 72. 
*') В. Васильевъ.— „Библютечное дело" стр. 24.



называемые, внутренше признаки. Въ небольшой библютеке н'Ьтъ того 
книжнаго богатства, которое нуждалось бы въ подробной классифи- 
кацш. Такъ какъ отъ размещешя въ значительной степени зависитъ 
и нумерироваше книгъ, то понятно, почему въ такой библютеке, где 
всего нисколько отделовъ, вместо сложнаго цифрового или буквеннаго 
изображешя книги можно прибегать къ простымъ цифровымъ пр1емамъ. 
Къ нумерировашю книгъ относятъ еще способъ, заключающшся въ 
указанш буквами шкапа, а полки и места цифрами. Причемъ, цифры 
эти располагаются въ виде дроби, числитель которой указываетъ на 
шкапъ, а знаменатель на место.

Какъ, однако, ни располагать книгъ, мы почти везде на
талкиваемся на затруднительность ихъ дальнейшей разстановки. 
Причина такого затруцнешя заключается въ росте книжнаго бо
гатства, вследств1е чего наступаетъ такой моментъ, когда имеющееся 
помещеше не вмещаетъ всехъ имеющихся въ библютеке книгъ. Не
избежность наступлешя такого момента указывается Балабановой, 
авторомъ книги «Библютечное дело». Она видитъ почти единственное 
решеже вопроса въ постройке библютеки концентрическими кругами.

«Въ Лондонскомъ ВгШзЬ Мизеит, говоритъ Е. Балабанова, ка
жется, самой богатой въ м1ре библютеке, принята концентрическая 
система постройки здашя. Здаше для библютеки круглое и по мере 
надобности оно увеличивается новыми кругами. При такомъ способе 
постройки все залы расходятся отъ центра рад1усами и все отделешя 
расширяются цо этимъ рад1усамъ» *).

Далее Б. Балабанова говоритъ: «Пока не будетъ введена такая 
система постройки, все болышя библютеки будутъ страдать отъ пере- 
полнешя некоторыхъ отделовъ» 2).

О способахъ сохранешя книжнаго сокровища.

После того, какъ для коллекцш книгъ приготовлено красивое, 
целесообразное помещеше, после того, какъ книжный хаосъ систе- 
матизированъ, расчлененъ по определенной системе на группы, ка
залось бы, что трудъ библютекаря законченъ.

Г) Б. Балабанова.—„Библютечное дЪло“ , стр. 18. 
2) Тамъ же.
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Но это не такъ. Библютека можетъ правильно функцюниро- 
вать лишь при томъ условш, когда зодческая рука, придавшая книж
нымъ массамъ определенные контуры, будетъ содействовать сохра- 
нешю создаьнаго въ библютеке порядка.

Порядокъ въ библютеке можетъ быть нарушенъ, когда не при
менены усил1я для его сохранешя. Усшпя, применяемыя для сохранешя 
стройности библютечнаго целаго, имеютъ почти такое же большое 
значеше, какъ создаше этого целаго.

Говоря иначе, силы, затраченныя на библютечное зодчество, 
должны быть продолжены въ виде того внимашя, которое должно 
быть уделено упорядоченному, собранному въ группы, пронумерован
ному книжному хаосу. Вотъ та основная точка зрешя, которая на
ходить свое развит1е въ соответствующей главе известной книги 
библютековеда Грезеля.

Природа библютеки такова, что въ ея существовали есть эле- 
ментъ разрушающш. Правда, нетъ такой вещи въ м1ре, существоваше 
которой не связано было бы съ тратой ея частей; но существоваше биб
лютеки, въ силу характера ея функцш, связано съ о с о б е н н о  б ы- 
с т р ы м ъ  нарушешемъ ея целостности, съ быстрымъ разложешемъ 
законченности техъ группировокъ книжныхъ массъ, которыя при
лагать содержаше понятю «библютека».

Порядокъ, образующшся отъ соотношешя отдельныхъ книжныхъ 
экземпляровъ на книжныхъ полкахъ, не можетъ застыть: онъ не есть 
затвердевшая форма, и первыми причинами его нарушешя служитъ 
частое вынимаше книгъ изъ ихъ местъ для обслуживашя читателя. 
Кроме нарушешя пространственнаго соотношешя книгъ въ библю
теке, отдельные экземпляры книгъ могутъ быть повреждены различ
ными вредителями. Къ такимъ вредителямъ относятся пыль, насеко- 
мыя, особые червячки и т. д.

Допустимъ, что библютека есть коллекщя книгъ, служащая лишь 
для обзора публикой, тогда сохранеше порядка въ ней свелось бы къ 
защите книжныхъ группировокъ, къ устранешю всякихъ причинъ, 
нарушающихъ цельность библютечнаго сокровища. Если бы библю
тека была такой же коллекщей книгъ, какъ картинная галлерея есть 
коллекщя картинъ, то очевидно, что способы сохранешя ея были бы 
столь просты, сколь просты способы сохранешя музеевъ искусства 
или картинныхъ галлерей.

Въ картинной галлерее произведения искусства портятся отъ



времени. Книги не только портятся отъ времени, но и вслЪдсгае 
того, что онЪ изъ однЪхъ читательскихъ рукъ переходятъ въ друпя. 
Очевидно, что въ библютеке должны быть установлены иныя меры, 
направленный противъ посетителей, злоупотребляющихъ довер1емъ 
библютечной администрацш, чемъ противъ посетителей, допустимъ, 
выставокъ картинъ.

Характеръ формы книги указываетъ, что установлеже спосо- 
бовъ отыскажя дефектовъ, произведенныхъ въ книге, представляетъ 
собою интересъ для каждаго библютекаря. Грезель полагаетъ, что 
средствомъ для отыскажя такихъ дефектовъ служитъ ревиз1я.

Подъ ревиз1ей понимается такой контроль книгъ, при которомъ 
книги, выданный въ читальный залъ, вновь возвращались бы въ книго
хранилище, распределялись бы по шкапамъ, по той же системе, по 
которой оне зарегистрованы въ каталоге. Сопоставлеже распреде- 
ленныхъ по шкапамъ книгъ съ зарегистрованными въ каталоге при- 
водитъ къ выводу, отвечающему на вопросъ— все ли книги въ це
лости или нетъ. Само собой разумеется, что указанная ревиз1'я 
книгъ не обусловлена ни съ чисткой помещежя, ни съ переменой 
его, хотя она отчасти связывается съ ними.

Чистку помещежя удобно совместить съ ревиз1ей книжнаго сок
ровища и лучше произвести ее раньше ревизш. Ведь, если произво
дить чистку библютечнаго сокровища позже ревизш, то этимъ са- 
мымъ нарушается порядокъ библютеки, установленный при ревизш.

По отношежю къ ревизш книжнаго сокровища следуетъ отве
тить на два вопроса: какимъ образомъ производится библютечная 
р еви з1Я и какъ часто она производится. Что касается ответа на пер
вый вопросъ, то онъ заключается въ указанш способовъ сверки 
книгъ, находящихся въ наличности, съ зарегистрированными книгами. 
Если въ библютеке имеется топографическш каталогъ, то сравнеже 
книжныхъ экземпляровъ, зарегистрированныхъ въ каталоге, съ книгами, 
стоящими на полкахъ, не представляетъ никакихъ трудностей.

Представляя собою путеводител . по книгохранилищу, топогра
фическш каталогъ, конечно, служитъ однимъ изъ лучшихъ средствъ 
сопоставлежя наличие :ти книжныхъ массъ съ библютечнымъ инвента- 
ремъ записаннымъ на бумаге.

Ревиз1я библютеки прежде всего требуетъ ответа на вопросъ- 
всЬ ли книги сохранены, не потеряны ли тома и т. д.

Разумеется, что на данный вопросъ естественно ответить при



сравненш названш томовъ стоящихъ въ шкапу съ ихъ названиями, 
отмеченными не только въ каталоге известнаго типа, но и въ ин
вентарной книге.

При контроле числа книгъ следуетъ те тома, на которыхъ име
ются дефекты отобрать, и сгруппировавъ отдать переплетчику для воз- 
становлешя этихъ дефектовъ. Назвашя недостающихъ книгъ должны 
быть отмечены въ особомъ ревизшнномъ протоколе, который слу
житъ руководящей нитью для ихъ отыскашя. Книги, отмеченныя въ 
ревизшнномъ протоколе, не относятся къ категорш утерянныхъ- 
Оне считаются таковыми лишь тогда, когда тщательные поиски не 
приводятъ ни къ какимъ результатамъ въ смысле ихъ отыскашя. 
Лишь тогда оне изъ ревизюннаго протокола переносятся въ, такъ 
называемый, указатель потерь. Последнш делится на число рубрикъ, 
соответствующее числу буквъ алфавита. Въ каждую такую рубрику 
вносятся утерянныя книги, назваше которыхъ начинается буквой 
алфавита, соответствующей букве данной рубрики. Въ указателе по
терь отмечается день, въ который потеря книги установлена. Хотя 
указанный способъ ревизш не представляетъ никакихъ трудностей 
гемъ не менее не следуетъ поручать ее низшимъ служащимъ.

Грезель въ такихъ библютекахъ, где наблюдеше за книгохра
нилищемъ распределено между несколькими служащими, часто реко
мендуетъ поручать ревизто библютечныхъ отделовъ не только заве- 
дующимъ ими, но и лицамъ, въ веденш коихъ находятся друпе 
отделы библютеки, въ данное время не ревизуемые. Свое предложеше 
Грезель мотивируетъ темъ, что четыре глаза при ревизш скорее 
заметятъ ошибку, чемъ два, и еще темъ, что чуж 1я ошибки видишь 
лучше, чемъ свои.

Отъ вопроса о способахъ производства ревизш перейдемъ къ 
вопросу о времени ихъ производства. Подъ вопросомъ о времени 
ревизш мы въ данномъ случае понимаемъ количество ревизШ, про- 
изводимыхъ въ течеше известнаго перюда.

Это количество ревизШ не одинаково для библютекъ различ- 
ныхъ типовъ. Такъ, согласно указашю Грезеля, въ некоторыхъ биб
лютекахъ ревиз1я производится одинъ разъ въ годъ. Къ нимъ отно
сятся неболышя библютеки. Надо заметить, что ко дню ревизш въ 
техъ библютекахъ, где книги выданы на руки читателямъ, оне воз
вращаются обратно въ книгохранилище. Контроль библютечнаго 
сокровища производится не по матер1аламъ, где содержатся данныя



о выданныхъ книгахъ, а производится надъ здесь же въ библютеке 
хранящимися томами. Если бы при контроле можно было бы ограни
читься документами о томъ, что таюя-то книги выданы, то такимъ 
образомъ можно было бы возстановить количество имеющихся книгъ, 
но не степень целости ихъ.

Мы уже сказали, что не все библютеки подвергаются определен
ное и одинаковое количество разъ въ течете известнаго времени реви
зш. Такъ, университетсюя библютеки чаще всего подвергаются ревизш 
два раза въ течете одного года, тогда какъ небольпля городсюя 
библютеки часто ревизуются одинъ разъ въ году.

Больппя библютеки, содержания значительное количество томовъ, 
вынуждены при указанной перюдической поверке книжнаго сокровища 
прибегать къ услугамъ лицъ нерегулярно обслуживающихъ библютеку, 
не входящихъ въ число ея постоянныхъ служащихъ. Въ виду того, что 
при ревизш въ большихъ академическихъ или государственныхъ биб
лютекахъ поверка книгъ продолжалась бы долгое время, лучше про
верять таюя библютеки по частямъ; ревиз1я одной части не препят- 
ствуетъ другимъ частямъ библютечнаго сокровища функцюнировать.

Такъ какъ возвращеше книгъ въ библютеку, все же, не всегда слу
житъ действительнымъ средствомъ ея проверки, то. по мнешю Винт- 
терлина, не следуетъ рекомендовать и городскимъ библютекамъ произ
водства ежегоднаго нарушешя правильнаго функцюнировашя библю
теки. Относительно ревизш университетскихъ библютекъ Винттерлинъ 
держится того мнешя, что семестровая ревиз1я лишь тогда целесо
образна, когда она касается лицъ выбывающихъ изъ университета.

Свое мнете относительно ревизш сравнительно большихъ го- 
родскихъ библютекъ г. Винттерлинъ обосновываетъ указашемъ на 
те трудности съ какими сопряжено возвращеше въ библютеку 
книгъ отдельными читателями и теми неудобствами, съ какими свя- 
занъ и транспортъ ихъ большими массами. Въ самомъ деле, разве 
лишеше читателя хотя бы на некоторое время возможности пользо
ваться книгой, выданной допустимъ, изъ частной коммерческой би
блютеки не отразится на уменьшенш читательскаго контингента?

Разве возвращенный массами книги не должны быть передъ 
проверкой размещены по своимъ местамъ для того, чтобы после воз
можно было бы проконтролировать наличность ихъ съ топографиче
скимъ каталогомъ въ руке?

Понятно, что указанныя соображешя должны явиться тормазомъ



для частыхъ провЪрокъ библютечныхъ сокровищъ. Однако, указанный 
соображежя не касаются маленькихъ библютекъ, где производство 
ревизш не связано съ приведенными неудобствами. Сама ревиз1Я не- 
большихъ библютекъ продолжается слишкомъ немного времени, 
чтобы она влекла за собою ощутительныя неудобства для читателей. 
Грезель поэтому и рекомендуетъ маленькимъ библютекамъ произ
водство ежегодной ревизш. Читатель видЪлъ, что мы подъ понят^емъ 
городск1я библютеки понимали не типы ихъ, а размеръ.

Насъ въ большинства главъ данной работы интересуетъ только 
размеръ библютеки, причемъ, говоря о небольшихъ, маленькихъ, 
среднихъ и, наконецъ, бол^шихъ библютекахъ, мы не устанавлива- 
емъ точныхъ предЪловъ ихъ размера, такъ какъ пределы эти видо
изменяются въ зависимости отъ условш места.

Но возвратимся къ Грезелю. Грезель указываетъ, что, кроме 
перюдически правильно повторяющихся ревизш, следуетъ иногда 
прибегать еще къ эстраординарнымъ поверкамъ книгохранилища би
блютеки. Ревиз1я есть экзаменъ библютеке; она указываетъ все ли 
меры, направляемыя къ поддержаш'ю необходимаго для книжнаго со
кровища порядка, приняты или нетъ.

Но прежде, чемъ говорить объ этихъ мерахъ, следуетъ по
дробнее остановиться на вредителяхъ книгъ. Къ нимъ прежде всего 
относится пыль. Указаже на существоваже такого вредителя должно 
привести къ выводу о необходимости его устранежя Раньше уже 
указывалось, что передъ ревиз1ей библютека должна быть подвер
жена чистке. Всякому очевидна та польза, которую приноситъ чистка 
библютекъ; темъ не менее, по мненш Грезеля, правила относи, 
тельно очистки библютечнаго матер1ала отъ вредной пыли никогда 
не могутъ быть названы часто повторяемыми.

Съ его точки зрежя, недостаточно поверхностно вытирать пыль 
со шкаповъ и книгъ случайно время отъ времени. Нужно установить 
определенное время для освобождежя книжнаго сокровища отъ пыли. 
Лучше всего время это установить въ одинъ изъ осеннихъ месяцевъ.

Во время чистки библютеки рекомендуется каждую книгу вынуть 
изъ шкапа и при открытыхъ окнахъ тщательно вытереть осевшую 
на ней пыль. Шкапы необходимо вымыть сырой тряпкой.

Грезель, указываетъ, что следуетъ обратно вставлять книги 
н-ь шкапы никоимъ образомъ не ранее, чемъ исчезнетъ всякш огЬдъ 
отъ сырости. Въ очень большихъ библютекахъ, где ежегодная чистка



была бы связана съ большой затратой энергш, рекомендуется чистку 
производить не интенсивно, отчего время ея производства можетг. 
удлиниться на два, а, можетъ быть, и на три года.

Чистка не есть только средство противъ пыли; она должна счи
таться одной изъ цЪлесообразныхъ мЪръ противъ книжныхъ парази- 
товъ, какими являются особые червячки и нас&комыя. Последжя по 
окончанш лета ищутъ въ жилыхъ помещежяхъ убежища на зиму. 
Селясь въ библютечныхъ здажяхъ, они портятъ книги. Время ихъ 
сосредоточежя въ библютечныхъ здажяхъ указываетъ на время, въ 
которое лучше всего приступить къ освобождежю библютеки отъ 
вредныхъ насбкомыхъ. Время это есть осень. Мы о немъ упоминали 
и раньше, и должны въ связи съ упоминажемъ о насЪкомыхъ и чер- 
вячкахъ, скрывающихся въ щеляхъ библютечнаго здажя въ проме- 
жуткахъ между корешками и страницами книги, подчеркнуть его и 
теперь.

Большое значеже для развита книжныхъ червячковъ имеетъ 
матер1алъ, изъ котораго сдЪланъ переплетъ. Дерево должно считаться 
лучшей средой для культивироважя техъ насЪкомыхъ или червяч
ковъ, которые служатъ причиной разъ'Ьдажя книжныхъ страницъ. О 
томъ, въ какой степени дерево является средой, культивирующей ука
занныхъ червячковъ, говоритъ то обстоятельство, что въ старыхъ 
библютекахъ, въ которыхъ .хранились книги въ деревянныхъ переп- 
аетахъ, сохранились и въ настоящее время следы того опустошежя, 
того вреда, который имъ причинялся червяками. Если дерево является 
предрасполагающей средой для книжнаго разъЪдажя, то, очевидно, 
что и деревянные шкапы могутъ служить обильной пищей для чер- 
вяковъ.

М'Ьры по отношение къ книжной инфекщи могутъ быть подраз
делены на две категорш: на категорго профилактическихъ и кате
горий, освобождающихъ библютеку отъ появившейся уже инфекщи. 
Подъ профилактическими мерами следуетъ понимать средства, пре
дупреждавшая появлеже инфекщи. Ташенбергъ полагаетъ, что пре- 
дупреждеже появлежя книжныхъ червячковъ легче, чемъ устранеже 
уже появившейся инфекщи.

Прежде чемъ перейти къ изложежю меръ для борьбы съ ин- 
Ф.акщей въ книгохранилищахъ, следуетъ ознакомиться съ суще- 
ствомъ ея.

Она представляется въ виде червячковъ. которыхъ принято на_



зывать древесными червячками. Червячки эти не являются закончен
ной формой библютечныхъ вредителей. Они суть личинки, изъ кото
рыхъ впоследствш развиваются крылатыя насбкомыя. Самый распро
страненный видъ этихъ насЬкомыхъ есть видъ, такъ называемыхъ, 
апоЬшт.

Считая профилактичесюя меры противъ описанной инфекцш 
несомненно целесообразными, необходимо отметить, что одной изъ 
действительныхъ такихъ меръ является изготовлеше соответствую
щей библютечной мебели, а, главнымъ образомъ, книжныхъ шка- 
повъ. Шкапы, изготовленные изъ дерева вбирающаго въ себя сырость 
не могутъ не считаться вредными для книжной инфекцш: сырость 
есть факторъ благопр1ятствующш развитш книжныхъ личинокъ. 
Отсюда следуетъ, что въ целяхъ профилактическихъ следуетъ шкапы 
изготовлять изъ совершенно сухого не вбирающаго въ себя сырости 
дерева. Для лучшаго охранешя книжныхъ шкаповъ отъ инфекцш удоб
нее всего покрыть ихъ лакомъ.

Согласно Ташенбергу, мнеше котораго мы находимъ у Грезеля, 
въ техъ случаяхъ, когда личинки стали проникать въ дерево, но еще 
не образовали въ немъ прочныхъ гнездъ, следуетъ поврежденный 
места покрыть массой, употребляемой въ виде замазки для стеколъ; 
если же гнезда личинокъ достаточно глубоки, если они свидетель- 
ствуютъ, что личинки проникли уже въ толщу дерева, то, по мнешю 
Ташенберга, следуетъ поврежденный доски шкаповъ заменить дру
гими. Къ мерамъ борьбы оротивъ личинокъ апоЫита о т н о с и т с я  еще 
и нижеизлагаемая мера.

Известно, что апоЬшт кладетъ свои яички на буке (некоторые 
утверждаютъ, какъ видно изъ труда Грезеля, что и на дубовомъ де
реве). Пользуясь этой склонностью насекомыхъ, берутъ куски бу- 
коваго или дубоваго дерева, смазываютъ ихъ клейстеромъ и поме- 
щаютъ въ различныхъ местахъ книгохранилища. Операщю эту про- 
изводятъ летомъ. На эти куски дерева стремительно бросаются на- 
секомыя. Когда въ промежутке между январемъ и мартомъ на дереве 
развиваются червячки, его сжигаютъ. Вместе съ нимъ погибаютъ те 
безчисленныя личинки, изъ которыхъ впоследствш развились бы на- 
секомыя. Такимъ образомъ, локализируя инфекцш въ одномъ месте, 
можно избавиться отъ ея распространена по библютечному сокровищу.

АпоЬшт не только вреденъ для деревянныхъ шкафовъ; онъ вре- 
денъ и для бумаги, для остова книги. Въ  ней онъ образуетъ круглый



отверста, ходы; послВдже служатъ для него путями, по которымъ 
онъ направляется въ поиски за пищей.

Кроме указаннаго типа сверлящаго червячка, особенно вредной 
для бумаги инфекщей является, по мнежю ученаго Блада, такъ наз. 
ОесорЬога рзеибозргеЩПа.

Что касается мВръ борьбы съ вредителями бумаги, то изъ 
ряда средствъ применявшихся до сихъ поръ большинство изъ 
нихъ оказалось неотвбчающимъ своей цели. Впрочемъ, существу- 
ютъ средства, каковы; камфора, скипидаръ, оказываюпцяся вред
ными для вредителей бумаги. Если пропитать тряпку этими средствами 
и положить ее вблизи книгъ, то этимъ можно обезопасить книги отъ 
червячковъ, сверлящихъ бумагу. Къ средствамъ, устраняющимъ инфек- 
щю, вл1яющую, на бумагу относится также особая масса, состоящая изъ 
превращенныхъ въ порошекъ каштановъ смешанныхъ съ клейсте- 
ромъ. Несмотря на то, что приведенный средства губительно вл1яютъ 
на книжную инфекщю, однако, ихъ не рекомендуютъ употреблять въ 
виду того, что они непр!Ятно вл1яютъ на лицъ, соприкасающихся съ 
книжнымъ сокровищемъ. ВслВдсгае этого въ настоящее время все 
эти средства противъ бумажной инфекщи удачно заменяются пер- 
сидскимъ порошкомъ. Такъ какъ клейстеръ, применяемый для пе
реплета книгъ, является притягательной средой для паразитовъ бу
маги, то рекомендуется для переплета применять или крахмалъ, или 
гуммиарабикъ. Къ способамъ, направляемымъ для улучшежя книжнаго 
сокровища, относится починка рукописныхъ экземпляровъ, хранящихся 
во всякой большой библютеке. Если рукопись въ какомъ-нибудь 
месте повреждена, то повреждеже это должно быть исправлено 
хорошимъ переплетчикомъ. На эту, казалось бы, деталь следуетъ 
обратить особое внимаже, такъ какъ рукописи обыкновенно при- 
надлежатъ къ большимъ библютечнымъ цВнностямъ.

Къ средствамъ, служащимъ защитой библютечнаго сокровища, 
относятся и антипожарныя меры. Съ антипожарными мерами свя- 
занъ вопросъ о страхованш библотеки. Данный вопросъ не поддается 
очевидному мгновенному рВшежю, хотя значеже страховажя для 
всякаго ценнаго здажя. какъ известная гаранта возстановлещя его, 
еслибы оно погибло въ огне, почти неспоримо.

Не отрицая по существу разумности началъ, положенныхъ въ 
основу всякаго страховажя, знатоки библютековВдежя находятъ 
значительный трудности въ дВле страховажя библютекъ. Прежде



всего, коллекцш к нигъ не сохраняютъ своей ценности въ течете 
долгаго времени; ихъ с т о и м о с т ь  не остается косной, она подвержена 
изменежямъ более замЪт-но, чемъ всякая другая ценность. Это об
стоятельство является сильнымъ тормазомъ для оценки библютечнаго 
имущества, подлежащаго страховажю. Мы указали на сугцествоваже 
препятствш, осложняющихъ библютечное страховаже. Но надо заме
тить, что препятств!я эти не непреодолимы. Объ этомъ говорятъ уже 
застрахованный библютеки.

Чтобы отчасти преодолеть указанное для страховажя библютеки 
препятств1е, следуетъ установить ценность ежегоднаго прироста книгъ. 
Последняя мера рекомендуется Грезелемъ.

Исходя изъ того положежя, что въ каждой большой библютеке 
имеются так 1я произведежя человеческаго духа, какъ рукописи, 
относящ1ЯСя къ первымъ шагамъ исторической жизни, эстампы, ин- 
кунабли и др., ценность которыхъ не можетъ быть установлена по 
твердымъ объективнымъ признакамъ, а устанавливается по призна- 
камъ субъективными не следуетъ всю сокровищницу библютеки 
однородно оценивать. Все те произведежя, въ основу оценки кото
рыхъ положена идея редкости, выделяются въ особую группу, обла
гаемую особымъ страховымъ тарифомъ.

Кругъ препятствШ для застраховажя библютечныхъ сокровищъ 
не исчерпывается указанной разницей въ критер1яхъ оценки книж
наго сокровища.

Къ нему относятся еще и друпя трудности. Такъ, одной изъ 
основныхъ трудностей, связанныхъ съ страховажемъ библютекъ, 
служитъ отсутств1е устойчивыхъ признаковъ оценки и однород- 
наго по своему содержажю книжнаго матер|ала. Впрочемъ, и эта 
трудность преодолевается.

Если болышя библютеки во многихъ отношежяхъ неудобны для 
страховажя, то про маленьюя или те, которыя мы называли неболь
шими, этого сказать нельзя.

Возвращаясь къ вопросу о страхованш большихъ библютекъ, 
постараемся найти те практичесюе выводы, которые вытекаютъ изъ 
особенностей ихъ природы. Уже выше было замечено, что реджя 
книги и рукописи должны быть выделены для оценки въ особую 
группу. Къ этому следуетъ прибавить, что целесообразно ихъ стра
ховать, какъ нечто отдельное, не связанное съ библютекой.

Т?къ какъ въ основу оценки этихъ произведенш положены не



твердые, устойчивые критерш, а критерш субъективные, то замена 
такихъ произведена деньгами не можетъ удовлетворить влад'Ьльцевъ 
этихъ редкихъ ценностей. Очевидно, что страховыя суммы не 
искупили бы той потери, какую потерпела бы библютека, еслибы ея 
Р'ЬдК1Я сокровища погибли ВЪ ОГН'Ь.

Изъ этого следуетъ, что страховаше ихъ, несмотря на высокую 
ценность, не имеетъ того огромнаго значешя для библютеки, какое, 
казалось, оно должно было бы иметь. По отношенш къ редкимъ 
сокровищамъ библютеки весь центръ тяжести лежитъ въ ихъ 
охране, въ техъ мерахъ, которыя должны предупредить несчастья.

Въ 1899 г. въ Бремене секщя по библютековеденш 45-го со- 
брашя германскихъ филологовъ обсуждала вопросъ о страхован^ 
библютекъ. Библютекаремъ Дармштадтской библютеки Ад. Шмидтомъ 
были приведены цифры суммъ, положенныхъ въ основаше страхо- 
вашя различныхъ форматовъ произведенш печати. Въ труде Грезеля 
мы находимъ приведенныя Шмидтомъ интересныя данныя, касаюгщяся 
библютечнаго страховашя.

Согласно даннымъ, приведеннымъ Шмидтомъ, книги Дармштадт
ской библютеки страховались сл'Ьдующимъ образомъ: тома размера 
дгоззЫю страховались въ 50 марокъ, ЬИо— 30 мар., диайа— 18 мар. 
ок!а-м— 8 мар., диссертацш страховались въ 20 пфенниговъ.

Какъ видитъ читатель, въ основаше сграховашя библютечнаго 
имущества былъ положенъ размеръ книгъ, очевидно, какъ единствен
ный признакъ, определяющш ихъ ценность. Намъ кажется, что прин
ципъ этотъ долженъ быть разъясненъ. Въ самомъ деле, разве книги 
небольшого размера нодчасъ не более ценны, чемъ тома большихъ 
'размеровъ? Съ другой стороны, разве возможно индивидуализиро
вать страховаше въ зависимости отъ ценности, представляемой каж
дой книгой?

Эта невозможность принять множество критер1евъ для опре- 
д-Ьлешя суммъ, въ которыя страхуются отдельный произведешя, 
вынудила, очевидно, прибегнуть къ одному критерш. Но критер^ 
этотъ пусть онъ выразится въ размере тома или въ какомъ-ни
будь другомъ признаке его— не можетъ считаться точнымъ показа- 
телемъ суммы, въ которую должна быть застраховано библютечное 
сокровище.

Однако, онъ необходимъ въ томъ случае, когда библютеку ре
шено страховать; онъ представляетъ собою выражеше того комшэо-



мисса, къ которому необходимо прибегнуть при страхованш большой 
библютеки.

Формулируя сказанное, мы приходимъ къ следующему положе
н а : трудность индивидуализироважя библютечныхъ томовъ, съ
точки зрешя ихъ ценности, вынуждаетъ при определенш страхового 
тарифа и суммы, въ которую страхуется отдельная часть библютеки, 
принять за общее мерило ценности книгъ ихъ размеръ, хотя онъ 
не можетъ считаться точнымъ критер1емъ книжной стоимости.

Попытка найти общШ критерш для страховажя книжныхъ массъ 
не должна быть связана съ попыткой установлежя однородныхъ цифръ 
страховыхъ суммъ. Нельзя думать, что во всехъ библютекахъ книги 
размера {оНо страхуются въ 50 мар. Страховыя суммы зависятъ отъ 
ценности книгъ даннаго размера, ихъ переплетовъ; такъ, въ «руковод
стве по библютековедежю» Грезеля мы находимъ указаже, что вы- 
сок1Я страховыя суммы Дармштадтской библютеки зависели отъ зна- 
чительнаго количества ценныхъ старыхъ книгъ, инкунаблей и т. д. 
и отчасти отъ дорогихъ переплетовъ.

Высота прем1й, какъ и размеръ страховой суммы, кроме ука- 
занныхъ причинъ, обусловлены огнеупорностью здажя.

Возможность уклонежя страховыхъ суммъ отъ приведеннаго 
выше ихъ размера иллюстрируется данными о страхованш универси
тетской библютеки въ С1е5зеп’е. Согласно этимъ даннымъ, сообщен- 
нымъ Шмидтомъ и указаннымъ Грезелемъ, книги размера дгоззФНо 
страхуются въ 40 марокъ, размера к>Но— 20 марокъ, оШату— 5 ма- 
ро.съ, диссертацш— 50 пфенниговъ, инкунабли, независимо отъ фор
мата, 30 мар. Кроме отмеченныхъ библютекъ герцогства Гессенъ- 
Дармштадскаго библютеки еще застрахованы въ следующихъ горо- 
дахъ Швейцарш и Германш: въ Базеле, Берне, Бреславле, Данциге, 
Донаушингене, Эрлангене, Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Ко
бурге, Кельне, Нюренберге, Страсбурге, Висбадене и Цюрихе.

Обсуждая вопросъ о страхованш библютекъ, некоторые библю- 
тековеды указываютъ на значительную высоту премш, обременяю- 
щихъ библютечный бюджетъ.

Такъ, городской библютекарь г. Бреславля г. Маркграфъ, ссылаясь 
на Дармштадтскую библютеку, содержащую более 400 тыс. томовъ, 
но платящую ежегодно премш, превышающую 4 тыс. мар., приходитъ 
къ выводу, что въ некоторыхъ случаяхъ можно себя спросить, не



выгоднее бы использовать капиталъ, уходящШ на страховую премш, 
для целей улучшешя библютечнаго здашя и для усилешя антипожар- 
ныхъ средствъ такового.

Къ  каким ъ способамъ следуетъ  прибегнуть для увеличежя 

количества книгъ библютеки?

Ростъ библютеки до такой степени связанъ съ развит1емъ науч- 
ныхъ знашй и литературы въ области искусства, что необходимость 
увеличежя книжнаго сокровища очевидна.

Становясь на точку зрешя необходимости перюдическаго расши- 
решя размеровъ библютеки, Грезель спрашиваетъ: кто долженъ ве
дать деломъ увеличежя книжнаго сокровища? Прежде, чемъ привести 
ответъ на приведенный вопросъ, должно отметить, что речь о веде- 
ши деломъ расширежя книгохранилища можетъ касаться лишь такихъ 
большихъ библютекъ,' какъ нацюнальныя, университетсшя.

Вопросъ вышеприведенный имелъ значеше потому, что некото 
рые полагаютъ разумнымъ привлечь для целей увеличежя книжнаго 
матер1ала библютеки особыя комиссш, скажемъ, изъ доцентовъ. Съ 
нашей точки зрешя, лишь тогда расширеше библютечнаго сокровища 
можетъ быть целесообразно выполнено, когда библютекарь или осо
бая комисс1я не только обладаютъ знажями по библютековеденш и 
библюграфш, но вместе съ темъ не способны внести въ библютеку 
псевдонаучную литературу по либеральнымъ рецептамъ. Говоря иначе, 
следуетъ при порученш расширять библютечное книгохранилище, 
считаться не только съ эрудищей лица или лицъ, которымъ пору
чается это сделать, но и съ ихъ научною объективностью. Часто 
субъективизмъ въ науке выдае 1Ъ верхоглядство за научную глубину.

Существуютъ мнешя, согласно которымъ, ведеше расширежя 
библютечнаго хранилища библютекаремъ имеетъ преимущества пе- 
редъ ведешемъ комисаей.

Такъ, Тюбингенск1Й библютекарь Моль высказывается противъ 
всякаго совещашя представителей библютеки съ библютечной ко
мисаей.

Свое отрицательное отношеше къ библютечной комиссии Клетте 
аргументируетъ следующимъ образомъ: комисая, по мнению Клетте» 
излишня тогда, когда библютекарь деятеленъ, и тогда, когда онъ не



проявляетъ полезной для библютеки энерпи. -Въ первомъ случай би- 
блютечная комисая не можетъ принести пользы, такъ какъ энергич
ный и знающш библиотекарь безъ помощи комиссш целесообразно 
будетъ обслуживать библютечныя нужды; во-второмъ случай, комис- 
С1я одна не въ состоянии будетъ заменить знающаго библютекаря, 
такъ какъ у нея нйтъ полезныхъ техническихъ знанш, кагая должны 
быть у него.

Клетте указываетъ далйе, что въ томъ случай, когда библюте- 
карь не на высоте своей задачи, онъ плохо выполнить поручешя ко- 
миссш; съ другой стороны энергичный, дйятельный завйдующш книго- 
хранилищемъ не нуждается въ опорй комиссш.

Добавимъ къ этому, что опорой для него долженъ служить 
прежде всего законъ, далйе, научная истина и затймъ, денежный 
планъ, тй финансовые предйлы, изъ которыхъ библютекарю нельзя 
выйти, разъ онъ связываетъ интересы библютеки съ денежной эконо- 
м1ей— не связывать этого нельзя.—

Нельзя затймъ не согласиться съ Клетте, утверждающимъ, что 
пассивная роль, которая прюбрйтается библютекаремъ при библю- 
течной комиссш, должна вредно отразиться на его творческой дйя- 
тельности. Ослаблеше отвйтственности, дйлая его пассивнымъ ору- 
Д1емъ въ рукахъ комиссш, не можетъ не отразиться на волевомъ им- 
пульсй библютекаря, который, съ нашей точки зрйшя, имйетъ большое 
значеше для библютечнаго дйла, въ связи съ егэ техническими зна- 
Н1ями, опытомъ и благонадежностью.

По мнйн1Ю Брамбаха, приводимому въ излагаемой нами работй 
Грезеля, комисс1я часто можетъ служить ширмою, прикрывающею 
недочеты въ дйятельности библютекаря. Полагая, что основнымъ 
нервомъ дйятельности библютекаря служитъ полное согласоваше ея 
съ законами, регулирующими вйдйше библютечнаго дйла, мы подчер- 
киваемъ ту мысль, что библютекаремъ должно быть лицо, которое не 
можетъ не внушать увйренности въ томъ, что его дйятельность не 
будетъ, хотя бы въ нйкоторой степени, совпадать съ существую
щими велйшями закона. Нормы закона должны служить тйми пре- 
дйлами, въ которыхъ можетъ быть проявлено творчество лица, вй- 
дующаго библютечнымъ дйломъ.

Съ этой точки зрйшя, должно, по нашему мнйшю, главнымъ 
образомъ разсматриваться мнйше, приводимое въ трудй Грезеля, о 
контоолй надъ дйятельностью библютекаря. Контроль не долженъ



превратить библютекаря въ свое пассивное оруд1е, но долженъ сле
дить за соотвЪ I сгаемъ его деятельности плану прироста книгохра
нилища, целесообразности его прироста, исходя изъ соображенш на- 
учныхъ и экономическихъ и опираясь на существуюиця о библюте
кахъ правила.

Читатель видитъ, что здесь разграничиваются понята «кон
троль» и «комисс1я». Комиссия компенсируетъ своею работою деятель
ность библютекаря, тогда какъ контроль ее проверяетъ, ставитъ для 
нея границы, мешаетъ произвольно ей проявляться.

После этихъ краткихъ замечанш о творчестве библютекаря и 
техъ рамкахъ, въ которыхъ оно поставлено, мы подходимъ къ во
просу, который Грезель называетъ вопросомъ объ основныхъ прин- 
ципахъ, лежащихъ въ основе увеличежя библютечнаго сокровища, 
содейсгая его приращешю. Прежде, чемъ приступить къ ответу на , 
этотъ вопросъ, держась взглядовъ Грезеля, скажемъ отъ себя, что 
подъ творчествомъ библютекаря следуетъ понимать деятельность, 
регулируемую законами. Только въ ихъ пределахъ работа библю
течныхъ служащихъ должна считаться творческой, созидательной, 
полезной.

Однимъ изъ условш деятельности заведующаго библютекой, 
направленной для ея приращешя, Грезель считаетъ соответств1е этой . 
деятельности общему плану библютеки.

Эта общая мысль конкретно выражается въ следующемъ: не- р 
обходимо научные отделы, наиболее хорошо представленные въ кни
гохранилище, прежде всего пополнить книжнымъ матер1аломъ, явив
шимся результатомъ развита истинно научной мысли. При попол- 
ненш книгами данной библютеки следуетъ, по нашему глубокому 
убеждешю, держаться техъ началъ, которыя неоднократно приводи
лись уже нами. Мы говоримъ о томъ, что внимав1е библютечнаго 
служащаго или заведующаго должно быть сосредоточено на науч- 
ныхъ полезныхъ ценностяхъ, далекихъ отъ той псевдо-научной пу
блицистики, которая либеральствующими книжниками выдается какъ 
источникъ мудрости.

Мы эту мысль считаемъ необходимымъ подчеркнуть, въ виду 
того, что библютека, представляя собою кладезь мудрости, не мо
жетъ быть замусорена всякими вредными, ничего общаго не имею
щими съ наукой, книгами.

Итакъ, по мнешю Грезеля, расширеше библютечнаго сокро-
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вища должно происходить планомерно. Эта планомерность отчасти 
руководитъ библютекаремъ въ прюбретенш имъ научныхъ книгъ и 
произведенш по искусству. Она даетъ ему критерш для отлич1я нуж- 
наго библютеке отъ книжнаго балласта, при чемъ понят1е «бал- 
ластъ» квалифицируется въ субъективномъ смысле, въ смысле не
пригодности для данной библютеки техъ произведенш печати, ко
торый хотя и могутъ быть названы научными, полезными томами,, 
но которыя выходятъ изъ цикла томовъ, составляющихъ основное 
ядро даннаго книгохранилища.

Въ  томъ случае, когда библютеке представляется возможность 
купить коллекщю научныхъ книгъ,— но не соответствующихъ данному 
книгохранилищу, по мнешю Грезеля, следуетъ эту ненужную кол
лекщю продать и на вырученныя деньги прюбрести нужныя данной 
библютеке книги.

Не следуетъ, говоритъ Грезель, придавать большее значеше ко
личеству книгъ, чемъ ихъ качеству. Передъ темъ, какъ приступить 
къ покупке книгъ, библютекарь долженъ быть хорошо осведомленъ 
о характере ея, о томъ отвечаетъ ли прюбретаемый книжный мате- 
р1алъ плану библютеки, содержашю тЬхъ отделовъ ея, которые мо
гутъ быть названы основными. Указанное услов1е вытекаетъ изъ не
обходимости бережно обращаться со средствами, назначаемыми для 
пополнешя книжнаго фонда.

Обращеше съ суммами, назначаемыми для расширешя книжной 
коллекцш, регулируется характеромъ библ1 теки.

Когда библютека им!етъ характеръ энциклопедическш, когда 
каждый ея отделъ состоитъ изъ классическихъ, наиболее научныхъ, 
характерныхъ произведенш, причемъ все отделы одинаково детализи
рованы, следуетъ при новой покупке книгъ придавать значеше кон- 
турамъ  библютечнаго целаго. Не нужно тогда пополнеше одного 
отдЬла компенсировать за счетъ другого. Пополнеше отдела пред
ставляется при такой библютеке, которую мы называемъ энциклопе
дической, задачей определяемой характеромъ библютечнаго 
целаго.

Не такимъ представляется пополнеше, такъ называемыхъ, спе- 
щальныхъ библютекъ. Тамъ наиболее полные отделы должны быть 
лучше детализируемы въ смысле обогащешя ихъ литературой, чемъ 
отделы, столице въ стороне отъ основныхъ.



Целесообразность намеченныхъ правилъ вытекаетъ изъ природы 
энциклопедической и спещальной библютекъ.

Намъ кажется, что энциклопедической должна быть названа 
такая библютека, все отделы которой могутъ считаться основными, 
тогда какъ въ спещальной библютеке должны считаться основными 
лишь те отделы, которые придаютъ ей обликъ, которые наиболее 
полно въ ней представлены.

Эти обцця положешя могутъ быть СлГдующимъ образомъ иллю
стрируемы. Возьмемъ для примера спещальную библютеку по есте
ственно научнымъ вопрасамъ; въ ней, однако, имеется литература по 
такимъ научнымъ дисциплинамъ, которыя слабо связаны съ естествен
ными науками; съ другой стороны, возьмемъ энциклопедическую би
блютеку. Въ ней нетъ такихъ отделовъ, которые были бы бледнее 
представлены другихъ, въ ней нетъ отдельныхъ частей, которыя бы 
служили базой для хранилища книгъ какъ это бываетъ въ библютеке 
спещальной.

Вотъ эта разница въ значенш библютечной базы является осно
вашемъ для различнаго отношешя къ пополнешю библютекъ указан
ныхъ типовъ.

Тогда какъ при пополнеши новыми книгами энциклопедической 
библютеки центръ тяжести этого пополнешя лежитъ въ библютеке, 
какъ въ целомъ, при расширенш книгохранилища спещальной библю
теки внимаше библютекаря должно быть сосредоточено на той ея 
части, которая наиболее выразительно подчеркиваетъ ея природу, ея 
ОбЩ1Й смыслъ.

Формулируя сказанное, мы приходимъ къ выводу, что расшире
ше книгохранилища должно регулироваться стилемъ библютеки, такъ 
сказать, ея архитектоникой.

Мы полагаемъ, что последнш нашъ выводъ вытекаетъ изъ техъ 
меръ, которыя намечены Грезелемъ по отношешю къ вышеуказан- 
нымъ библютечнымъ типамъ.

Касаясь вопроса о спещальной библютеке, Грезель указываетъ; 
что часто при пополнеши ея какой-нибудь оттискъ журнальной статьи 
можетъ иметь большое значеше. Такое указаше вполне понятно, если 
согласиться съ темъ, что для спещальнаго книгохранилища детали- 
зироваше основной научной дисциплины столь же важно, какъ рав
номерное пополнеше каждаго въ отдельности отдела техъ библю
текъ, которыя мы назвали энциклопедическими.



Далее Грезель указываетъ, что пополненге спещальныхъ библю
текъ требуетъ большой любви къ коллекцюнировашю. Большое усер- 
Д1е коллекцюнера можетъ при обогащенш спещальныхъ библютекъ 
новыми книгами принести благотворные результаты. Благотворные ре
зультаты отъ склонности къ коллекцюнировашю особенно могутъ ска
заться въ университетскихъ библютекахъ при собираши опубликовы- 
ваемыхъ университетомъ диссертащей.

Следуетъ заметить, что университетсюя библютеки представ- 
ляютъ собою разновидность энциклопедическихъ.

Вообще надо сказать, что объемъ понят1я «энциклопедичесюя 
библютеки» охватываетъ различнаго размера и характера библ'отеч- 
ныя учреждешя. Сюда относятся и частныя коммерчесюя, и городсюя, и 
школьныя библютеки и т. д.

Размеръ энциклопедической библютеки опредЬляетъ полноту 
каждаго ея отдела при увеличенш ея книжнаго фонда. Стоя на ука
занной нами точке зрешя, делается логически необходимой мысль Гре
зеля о наиболее широкомъ и полномъ увеличенш отделовъ нацюналь- 
ныхъ библютекъ. Мы бы сказали, что таюя библютеки должны придти 
къ синтезу спещальнаго и энциклопедическаго библютечнагоучреждешя.

Если бы кто-нибудь пытался нормировать пределы расширешя 
библютечнаго сокровища, то онъ не имЪлъ бы той почвы, гбхъ ло- 
гическихъ исходныхъ пунктовъ, изъ которыхъ могло бы явиться 
естественнымъ результатомъ такое нормироваше.

Въ самомъ деле, кругъ знанш развивается не строго плано
мерно, т. е. нельзя заранее установить границы расширешя той или 
иной научной дисциплины; нельзя, съ другой стороны, установить 
известное пропорцюнальное соотношеше между развивающимися на
учными отраслями.

Все это делаетъ невозможнымъ точно регламентировать сте
пень увеличешя книжныхъ массъ. Добавимъ отъ себя, что намечен
ное здесь положеше не можетъ, конечно, отразиться на планп рас
ширешя книжной коллекцш того или иного типа.

Въ самомъ деле, допустимъ, что на библютекарЬ лежитъ обя
занность увеличить одни отделы по сравнешю съ другими. Очевидно, 
что невозможность нормировать число книгъ, увеличивающихъ пре- 
делъ того или другого отдела, не можетъ отразиться на измЬнеши 
принципа увеличешя самихъ отделовъ.

Практическое развит1е научныхъ знанш известныхъ областей не



можетъ не отразиться на пополненш соответствующихъ книжныхъ 
отделовъ.

Итакъ, деятельность библютекаря въ отношенш закупки книгъ, 
съ нашей точки зрешя, кроме указанныхъ выше началъ, регулируется 
еще однимъ факторомъ,— развитгемъ науки въ той или иной области.

Мы уже знаемъ, что расширеше книгохранилища достигается не 
одной закупкой книгъ, но еще обменомъ и путемъ дара. Остано
вимся на последнихъ способахъ увеличешя книжнаго сокровища.

Рядъ нЬмецкихъ билютекарей доказываешь) необходимость прибе
гать иногда къ этимъ способамъ, мотивируя свое предложеше воз
можной скудостью денежныхъ средствъ библютеки. Темъ не менее, 
намъ казалось бы более целесообразнымъ соблюдать эконом1ю въ 
денежныхъ средствахъ, чемъ избрать даръ и обменъ, какъ есте
ственно необходимые пути библютечнаго обогащешя книгами.

Конечно, если меценатъ, заботящшся о процветанш нацюналь- 
ной науки, отдалъ библютеке накопленный имъ книжныя богатства, 
то такой счастливой случайности можно лишь радоваться, но не сле
дуетъ обменъ, а особенно, даръ ввести въ планъ обогащешя библю
теки произведешями печати.

Между темъ, некоторые немецюе библютекари въ своихъ до- 
кладахъ, печатаемыхъ въ 2еп1гаеЫай Шг ВйэНоШекылгезеп, указываютъ 
на прюбретеше библютекой книгъ путемъ дара или обмена, какъ на 
программный пунктъ ея деятельности. Обменъ и даръ, съ нашей 
точки зрешя, могутъ быть лишь случайными средствами въ деле прю- 
брГтешя книгъ большими библютеками.

Мы должны, между прочимъ, заметить, что точка зрешя Гре
зеля на этотъ вопросъ будетъ изложена нами позднее. Въ данное 
время мы займемся гзложешемъ и развгтемъ взгляда Грезеля на 
вопросъ объ увеличенш книжныхъ массъ библютечной коллекцш по- 
средствомъ покупки.

Въ основу своихъ сужденш Грезель кладетъ строгое различ1е 
между покупкой книгъ для создашя библютеки и ихъ покупкой въ 
целяхъ лишь дополнешя къ уже существующимъ книжнымъ массамъ. 
Существенной чертой закупки книгъ для целей создашя книгохра
нилища служитъ массовый характеръ ея.

Мы знаемъ, что массовая покупка книгъ удобна изъ-за экономи- 
ческихъ соображенш. Но, несмотря на это, значеше покупки томовъ



для расширешя уже существующаго библютечнаго целаго исключаетъ 
Возможность закупки произведенш печати массами.

Въ самомъ деле, ведь при массовой покупка книгъ, допустимъ 
у букинистовъ, неизбежны экземпляры уже имеюицеся въ библютеч- 
номъ сокровище и этихъ экземпляровъ при массовой случайной по
купка можетъ быть слишкомъ много для того, чтобы можно было 
прибегнуть къ ихъ обмену. По нашему мненш, вообще всякое мас
совое прюбретеше книгъ должно быть совершено при большомъ вни- 
манш къ характеру ихъ содержашя.

Все, что не отвечаетъ правиламъ о цензуре, все это безусловно 
не можетъ войти въ общую прюбрбтаемую книжную массу. И при 
первоначальной книжной закупке, какъ и при дополнительной за
купке внимаше должно быть обращено на законный характеръ со- 
цержашя книгъ, на соответсгае ихъ плану библютеки.

При дополнительныхъ закупкахъ, кроме указанныхъ правилу 
следуетъ придавать еще значеше лишнимъ экземплярами Необходимо 
исключать изъ покупки экземпляры уже имеюицеся, а такихъ, какъ 
мы уже сказали, можетъ быть много.

Указанное соображеше о неудобствахъ массовой закупки книгъ 
для пополнешя библютеки не можетъ быть парализовано ссылкой на 
эконом1Ю средствъ при массовыхъ книжныхъ закупкахъ.

" Впрочемъ, и при дополнительной покупке книжныхъ массъ, по 
мнешю Грезеля, можно иногда прибегать къ прюбретешю томовъ 
массами. Это возможно тогда, когда въ какихъ нибудь отделахъ 
имеются болыше пробелы. НадЬяться въ такихъ случаяхъ на тож
дество имъющихся книгъ съ покупаемыми трудно, почему противъ 
дополнительной массовой закупки нельзя выдвинуть того аргумента, 
который былъ выдвинутъ ранее.

Выше шла речь относительно книгъ, независимо отъ ихъ но
визны, независимо отъ того, вышли ли оне недавно въ светъ или 
изданы уже давно. Но библютекаря можетъ интересовать вопросъ о 
способахъ закупки новыхъ книгъ. Существуетъ ли какая нибудь раз
ница между отношешемъ къ новымъ книгамъ только что основываю
щейся библютеки и библютеки уже давно существующей? На этотъ 
вопросъ следуетъ ответить утвердительно— да, существуетъ.

Нельзя не согласиться съ темъ, что основывающейся библютеке 
нужны классичесюя произведешя по каждому научному отделу. Но
визна книги для библютеки, начинающей функцюнировать, имеетъ



несравненно меньшее значеше, чемъ ея научный характеръ. Не таково 
отношеше къ новымъ книгамъ библютеки, нуждающейся въ попол
неши книжнаго сокровища.

С ущ е ств ую щ а я , ф ункц ю н ир ую гц ая кн и ж н а я  к о л л е к щ я , н ао б о р о тъ , 
бо льш е  н уж д а ется  в ъ  н о вы х ъ  н а у ч н ы х ъ  к н и га х ъ , ч е м ъ  в ъ  давно вышед- 
ш и х ъ  н а у ч н ы х ъ  п р о и звед еш ях ъ , к о то р ы я  с о с т а в л я ю т ъ  ея о снову , ея 
СУЩНОСТЬ. ПОНЯТ'Щ «ПОПОЛНЯТЬ бибЛ10ТеКу» ПОЧТИ раВНОЩ&ННО ПОНЯТ1Ю
«прюбретать новыя книги». Ведь въ самомъ деле не является ли по- 
полнеше библютеки отчасти результатомъ развита научныхъ знанш 
и, следовательно, необходимости ихъ отражешя въ истинно научныхъ 
работахъ?

Каюе же практичесюе выводы вытекаютъ изъ такого различ- 
наго отношешя къ новымъ книгамъ библютеки давно существующей 
и только что возникающей? Ответь можетъ быть данъ въ смысле 
указашя на необходимость закупки новыхъ книгъ въ магазинахъ, 
книжныхъ складахъ библютеками, нуждающимися въ пополнен!и 
книжнаго сокровища, тогда какъ вновь возникаюгщя библютеки мо
гутъ обращаться за массовой закупкой книжнаго матер1ала къ анти- 
квар1'ямъ, букинистамъ и т. д. Степень нужды въ новыхъ книгахъ 
определяетъ отношеше библютекъ къ книжнымъ магазинамъ и анти- 
квар1ямъ.

И т а к ъ , всл ед ств1е уд о б ства  м а ссо в ы х ъ  з а к у п о к ъ  и вследств1е 
отсутств1Я  необходим ости  п р ю б р е т а т ь  н овы я книги  вновь во зн и ка-  
ю щ и м ъ  б и б л ю те к а м ъ , уд о бн ее  з а  кн и ж н о й  з а к у п к о й  о б р ащ аться  к ъ  
ан ти квар1 ям ъ , тогда к а к ъ  ф у н к ц ю н и р ую щ и м ъ  у ж е  библ1отекам ъ, н у 
ж д аю щ и м ся  в ъ  обогащ ен ш  кни гохран илищ а , с л е д у е тъ  о б р а щ а ться  к ъ  
то р го вц ам ъ  новым и книгам и .

Чтобы быть осведомленнымъ объ издаваемыхъ новыхъ произве
дешяхъ, полезныхъ, съ точки зрешя научной и патрютической, 
библютекарю следуетъ обращаться къ библюграфическимъ указате
лям^ пер1одически появляющимся на книжномъ рынке.

Не следуетъ ждать съ покупкой новой книги до техъ поръ, пока 
она поступитъ на аукцюнъ или къ букинисту. Грезель объясняетъ та
кое бережливое отношеше къ библютечнымъ средствамъ дурнопонятой 
эконом1ей ихъ. Однимъ изъ условш действительно бережнаго отно- 
шешя къ библютечнымъ средствамъ служитъ необходимость не при
бегать къ покупк дублетовъ.

Д ублетам и  вовсе не н а зы в а ю тс я  прои звед еш я то ж д ествен н ы я  и



по содержашю, и по форме. Возможны уклонешя въ форме при тож
дестве содержашя двухъ произведенш, который, между тЪмъ, должны 
сохранить назваше дублетовъ.

Такъ, дублетами должны быть названы— оригиналъ произведежя, 
печатавшагося въ какомъ нибудь перюдическомъ изданш, сборнике 
и оттискъ его, изданный отдельно.

Если согласиться съ такимъ опред'Ьлешемъ дублетовъ, согласно 
которому лишь тождество содержашя служитъ необходимымъ при- 
знакомъ дублировашя, то, съ нашей точки зрешя, не всегда дублеты 
не недопустимы. Допустимъ, что какое-нибудь произведете печаталось 
въ цЪломъ ряде томовъ перюдическаго издашя на протяженш года 
или более летъ, а зат'Ьмъ оно вышло отдЪльнымъ издашемъ.

Держась вышеприведеннаго определешя дублета, которое, какъ 
намъ кажется, вытекаетъ изъ отд'Ьльныхъ примЪровъ Грезеля, от
части здесь указанныхъ, мы приходимъ къ тому заключешю, что 
статьи, разбросанный въ книгахъ перюдическаго издашя, дублируются 
вышедшимъ въ отдЪльномъ изданш томомъ, представляющимъ собою 
совокупность этихъ отд’Ьльныхъ статей.

Однако, прюбрЬтеше такого тома не можетъ казаться лишнимъ 
изъ-за того только, что его части гд-Ь-то имеются въ журнале или 
журналахъ.

Очевидно, что съ книгой, изданной въ одномъ томе, удобнЬе 
читателю обращаться, чЬмъ съ нисколькими томами. Хотя бы въ 
силу этого соображешя такой «дублетъ» не только не представ, 
ляется лишнимъ, но, наоборотъ, съ нашей точки зрешя, полезенъ.

Съ другой стороны, приводимый Грезелемъ прим'Ьръ о возмож
ности двукратнаго издашя книгъ подъ различными назвашями указы
ваетъ, что иногда таюе дублеты, которые тождественны по своему 
содержашю, но разнятся по формЬ действительно лишни.

Опытный глазъ библютекаря можетъ часто изъ общей массы 
покупаемыхъ книгъ отличить дублетъ, но, гЬмъ не мен’Ье, было 
бы осторожнее не выносить решенш на основанш однихъ впечатленш, 
а книги, кажущ1яся дублетами, отложить въ сторону впредь до точной 
поверки— есть ли тождественная книга въ книгохранилище или ея 
нетъ.

Касаясь вопроса о дублетахъ, следуетъ въ связи съ нимъ оста
новиться на покупке книгъ, выходящихъ вторымъ, третьимъ и т. д. 
издашемъ.



По отношенш къ покупке такихъ книгъ необходимо руковод
ствоваться степенью близости ихъ содержашя съ содержашемъ техъ 
же произведенш перваго издашя.

Если между произведешями печати 1-го и другихъ издашй нетъ 
разницы, то прюбретеше томовъ, вышедшихъ во второмъ. третьемъ 
и т. д. издашяхъ, является прюбретешемъ лишняго дублета.

Средствомъ для избежашя покупки дублетовъ отчасти служитъ 
сверка такъ называемыхъ листовъ заказа, на которыхъ отмечено, 
когда и кому заказано, въ целяхъ прюбретешя библютекой, данное 
произведете.

По поводу проверки присланныхъ въ библютеку изъ магазина 
книгъ Л. Б. Хавкина въ своей работе «Руководство для небольшихъ 
библютекъ» говоритъ следующее: «Когда книги получаются изъ ма
газина, нужно ихъ сверить со счетомъ (все ли вписанное въ счете 
доставлено) и съ кошей заказа (нетъ ли пропусковъ или замены). 
Въ счете противъ каждаго провереннаго назвашя цветнымъ каран
дашемъ ставится черточка, а тамъ, где возникаетъ сомнеше—вопро
сительный знакъ. Сомнительные случаи нужно тотчасъ же выяснит 
и лишшя книги возвратить, а насчетъ недостающихъ позаботиться, 
чтобы ихъ дослали» 1).

На ряду съ вопросомъ объ устраненш дубликатовъ для библю
теки важенъ вопросъ о прюбретенш дублетовъ некоторыхъ книгъ.

Въ решенш этого вопроса нельзя, на нашъ взглядъ, всегда ис
ходить изъ желанш читателей. Библютека можетъ прюбрести дублетъ 
лишь тогда, когда желаше читателей совпадаетъ съ объективно на
учною ценностью данной книги. Доминирующая роль въ деле прю
бретешя книгъ принадлежитъ не читателю, а библиотечному началь
ству. Таковъ тотъ принципъ изъ котораго следуетъ исходить въ 
прюбретенш дублетовъ. Библютечное начальство, стоящее на страже 
закона, несомненно, более компетентно, чемъ отдельный читатель въ 
решенш вопроса— нужно ли данный томъ дублировать или не следуетъ 
этого делать.

Вопросъ о роли библютечнаго начальства по отношенш къ дуб
лирование отдельныхъ томовъ такъ тесно связанъ съ вопросомъ о 
роли начальства библютеки вообще по отношенш къ прюбретенш 
книгъ, что не можетъ быть разсмотренъ отдельно отъ него.

(‘ Л. Б. Хавкина,—Руководство для небольшихъ библютекъ стр. 65.



Только одна библиотечная администращя имЪетъ возможность 
решить— полезна ли будетъ выписка даннаго тома или нЪтъ Чита
тель всегда субъективнее лицъ, заведующихъ библютечнымъ учрежде- 
щемъ, почему всяюя формальный желажя читателей являются ненуж
ными и лишними.

Не можетъ быть взаимоотношежя между читателемъ и библю
текаремъ. Библютекарь есть объективный судья научнаго, моральнаго 
патрютическаго значежя книгъ, предлагаемыхъ для чтежя. Здесь не 
лишне будетъ заметить, какъ важно при назначенш библютекаря счи
таться съ той задачею, которую онъ долженъ выполнить.

Нужно опасаться читательскихъ волеизъявленш при оценке зна
чежя той или иной книги.

Итакъ, отрицая всякое взаимодейсше между библютекаремъ и 
читателемъ въ деле выбора книгъ, посмотримъ, какъ размеръ библю
течнаго сокровища долженъ отразиться на деятельности библюте
каря въ смысле выбора книгъ.

Такъ какъ библютека представляетъ собою научно-системати
ческую коллекцш произведенш печати, то въ маленькомъ, какъ и въ 
большомъ книгохранилище долженъ быть представленъ циклъ научныхъ 
знанш. Очевидно, что въ маленькой библютеке эти научныязнажя не 
могутъ быть такъ широко представлены, какъ въ большой библютеке.

Какъ же быть? Какъ уменьшить масштабъ для получежя въ 
небольшомъ размере картины развернувшагося на протяженш ты- 
сячелет1я человеческаго духа? Ответь—одинъ. Нужно прюбретать 
въ значительной степени не оригиналы произведежя, а сводку воззре- 
жя ихъ авторовъ.

Въ то время, какъ большая академическая или государственная 
библютека прюбретаетъ все имеюоцяся произведежя философовъ— 
малой библютеке ихъ вовсе можно и не прюбретать; она можетъ огра
ничиться учебниками по исторш философш, въ которыхъ изложены 
теорш м1ровыхъ философовъ.

Этимъ отдельнымъ учебникамъ могутъ сопутствовать отдельный 
монографш, излагаюпця учежя выдающихся представителей философ
ской мысли. Въ такой же форме могутъ быть приобретаемы книги и 
другихъ научныхъ дисциплинъ.

Когда мы говоримъ о книгахъ, въ которыхъ содержится свозка 
воззренш мыслителей той или иной эпохи или той или иной научной 
отрасли, то мы этимъ вовсе не отрицаемъ того огромнаго значежя.



какое имеютъ оригинальныя творешя корифеевъ мысли. Если есть 
возможность прюбретать оригинальныя произведешя, то, конечно, 
нужно стремиться къ этому. Значительнымъ облегчешемъ бюджета 
небольшихъ библютекъ служитъ прюбретеше классическихъ произве- 
денш въ дешевыхъ издашяхъ. Такъ, произведешя' русскихъ и ино- 
странныхъ классиковъ дешево изданы издательствомъ «Новаго Вре 
мени».

Такимъ образомъ. уменьшеше масштаба для небольшихъ биб
лютекъ можетъ не отразиться на плане книгохранилища, тожде- 
ственномъ съ планами большой книжной коллекцш.

Кроме покупки книгъ, однимъ изъ средствъ для обогащешя биб
лютеки нужными ей книгами служитъ, какъ было упомянуто, обменъ. 
Какъ видитъ читатель, библютеки могутъ быть введены въ кругъ та
кихъ мЪновыхъ отношенш, какая сугцествуютъ чуть ли не у перво- 
бытныхъ народовъ. Если началомъ для простого, чуть ли не рудимен. 
тарнаго обмана ценностей, при которомъ нетъ общаго эквивалента, 
служитъ наличность стремлешя къ прюбретенш определенной вещи,— 
при денежныхъ знакахъ такое стремлеше къ прюбретенш опреде
ленной вещи не есть причина обращешя товаровъ— то стремлеше это 
должно питаться изъ такихъ источниковъ, какими являются истин
ная мудрость, мораль и законъ.

Считая указанное положеше аксюматическимъ, перейдемъ къ 
внешней стороне обмена библютекъ книгами, о которой говоритъ 
Грезель.

Прежде всего возможенъ обменъ дублетами, если гармошя инте- 
ресовъ меняющихся базируется на тяготенш къ книгамъ, которыя 
одной изъ меняющихся сторонъ не нужны, а другой нужны.

Далее возможенъ обменъ между академическими библютеками, 
посылающими одна другой издашя техъ высшихъ учебныхъ заведенш, 
которыя оне обслуживаютъ. Не представляетъ ли, впрочемъ, такой 
обменъ известную форму мены дублетовъ?

Врядъ ли, говоритъ Грезель, найдется такая библютека, въ ко
торой въ течеше годовъ не оказалось бы известнаго числа лишнихъ 
книгъ—дублетовъ. Было бы небрежностью, говоритъ далее авторъ 
«Руководства по библютековедешю», оставлять эти дублеты и не 
воспользоваться ими въ целяхъ расширешя книгохранилища.

Развивая въ данной работе, главнымъ,образомъ, взгляды не-



мецкаго ученаго библютековеда, мы и впредь будемъ развивать его 
точку здЪшя на вопросъ расширешя библютеки.

Итакъ, передъ тЪмъ, какъ приступить къ обмену ненужныхъ 
книгъ на нужныя, необходимо съ большою осторожностью решить во
просъ—  каюя книги должны быть причислены къ дублетамъ. Для этой 
цели два аналогичныхъ экземпляра самымъ тщательнымъ образомъ 
сравниваются.

Если титулы во всЪхъ своихъ деталяхъ, место и годъ издашя, 
издательская фирма, посвящеше, предислов1е, текстъ, число страницъ, 
форматъ, шрифгъ и бумага одни и те же въ двухъ экземплярахъ, то 
книги таюя суть дублеты и одна изъ нихъ можетъ сделаться пред- 
метомъ обмена.

Если же при ближайшей сверке выяснится, что между сравни
ваемыми книжными экземплярами замечается разница хотя бы въ 
одномъ изъ приводимыхъ признаковъ, то книги эти не суть дублеты 
и быть предметомъ обмена не могутъ. Но допустимъ, что сравнеше 
двухъ книжныхъ экземпляровъ привело къ тому выводу, что одинъ 
изъ нихъ повторяется другимъ. Какой изъ нихъ сделать предметомъ 
обмена? Какой изъ нихъ считать дубликатомъ въ тесномъ смысле 
слова?

Конечно, тотъ, который хуже сохранился, хуже переплетенъ. Таюя 
«худцня» по своей внешней форме книги меняются на одинаковые 
по ценности дубликаты. Книжнымъ дубликатамъ ведется списокъ.

Касаясь вопроса использовашя лишнихъ книгъ, нужно заметить, 
что не всегда повторный экземпляръ является для библютеки лишнимъ 
(см. выше).

Къ числу книгъ, которыя не должны быть обменены или про
даны, несмотря на то, что оне являются вторыми экземплярам^ 
относятся, по мнешю Грезеля, справочныя издашя, къ которымъ при
ходится часто прибегать.

Одинъ изъ путей практическаго использовашя лишнихъ книгъ, 
кроме обмена ихъ на нужныя произведешя, есть путь продажи- 
Лучшую форму сбыта такихъ книгъ представляетъ собою аукцюнъ. 
При немъ возможенъ массовый сбытъ, исключающш оставлеше то
мовъ практически неиспользованными.

Но съ другой стороны аукцюнъ имеетъ свои темныя стороны- 
Такъ, при немъ цены на книги устанавливаются случайнымъ образомъ 
и могутъ дойти до уровня, который ниже предела ихъ стоимости.



Для того, чтобы избегнуть значительнаго колебажя цЪнъ целе
сообразно, съ точки зрежя Грезеля, подвергнуть ихъ оценке со сто
роны лица, хорошо знающаго книжное и антикварное дело. Такая 
оценка должна быть'кристаллизирована въ виде установлежя опре
деленной таксы на продаваемые дублеты.

Такса эта будетъ тормазомъ, мешающимъ упасть цене ниже 
стоимости книги. И, все же, таксированные экземпляры удобнее 
пустить въ продажу массами на аукцюнъ или же на рынокъ, где 
покупателями являются крупные книжные торговцы, чЪмъ продавать 
ихъ отдельными томами. Лишь при массовой продаже легко сбыть те 
экземпляры, продажа которыхъ изъ за строго спещально научнаго или 
техническаго значежя затруднена.

Мы уже творили, что средствомъ для практическаго использо- 
важя лишнихъ книгъ служитъ замена ихъ на нужные книжные экзем
пляры. По отношенпо къ университетскимъ библютекамъ использо- 
важе дубликатовъ, главнымъ образомъ, выражается въ обмене диссер- 
тащями (см. выше).

Путемъ такого обмена совершается значительный приростъ 
книгохранилищъ академическихъ библютекъ и библютекъ при уче- 
ныхъ обществахъ. Библютеки академш находятся въ меновыхъ 
сношежяхъ съ академическими библютеками все.хъ цивилизован- 
ныхъ странъ. Читатель изъ даннаго факта видитъ, что обменъ 
лишними книгами не только служитъ средствомъ замены равноцен- 
ныхъ экземпляровъ одинъ другимъ, но часто является факторомъ зна
чительнаго прироста книгохранилища, такъ какъ среди известнаго 
типа библютекъ меновыя сношежя въ отношенш лишнихъ книгъ 
происходятъ не среди 2-хъ, 3-хъ библютечныхъ учрежденш, но среди 
большого числа ихъ.

Чемъ шире кругъ такихъ меновыхъ отношежй, темъ богаче 
приростъ каждой изъ библютекъ, вступившей въ кругъ такого об
мена.

Конечно, обменъ книгами можетъ быть установленъ между 
библютечными учреждежями, родственными по своему духу, по своему 
плану. Солидная научная академическая библютека не можетъ обме
ниваться книгами съ какой-нибудь мелкой библиотекой. Очевидно, что 
гарможя интересовъ является базой для прюбретежя значительнаго 
количества полезныхъ и нужныхъ томовъ.

Но такая гарможя интересовъ не можетъ быть установлена



между различными по характеру своихъ книжныхъ массъ библютеч- 
ными учреждешями.

Съ другой стороны, казалось бы намъ, и однородность ха
рактера библютечныхъ учрежденш также не можетъ содействовать 
живому быстрому обмену лишними произведешями, такъ какъ при 
тождестве лишнихъ книгъ никакой обменъ, понятно, не возможенъ.

Итакъ, съ нашей точки зрешя, слишкомъ большая отдален
ность, какъ и слишкомъ большая близость библютекъ по харак
теру своихъ произведенш не можетъ служить факторомъ, ускоря- 
щимъ книжный обменъ, но, наоборотъ, содействуетъ замедлешю его.

Все сказанное объ обмене, по нашему мнешю, конечно, касается 
круга техъ книгъ, который отличаются признаками, приведенными 
ранее, т. е. научностью, патрютичностыо, нравственностью ихъ со
держашя. Художественная красота есть черта, возможная лишь при 
приведенныхъ услов1яхъ. Она есть результатъ творчества, неотдели- 
маго отъ намеченныхъ выше признаковъ произведенш, который, съ 
нашей точки зрешя, могутъ быть объектами обмена.

Кроме обмена, увеличешю книжнаго сокровища содействуютъ 
еще, такъ называемые, обязательные экземпляры. Обязательными на
зываются те произведешя печати, которыя, согласно существующимъ 
правиламъ,' представляются книгоиздательствами государственнымъ 
библютекамъ. Къ такимъ обязательнымъ произведешямъ относятся 
не только книги, но и атласы, эстампы и др.

Франке въ труде «01е АЬдаЬе 8ег Р{11сЫехзетр1аге у о п  Огаскег- 
2 еидтззеп т к  Ъезопёегег ВегйскзюЬкдипд Ргеиззепз ипй с1ез ОегкзсЬеп 
КетЬез «ВегНп 1889 (Нек 3 8ег 5ашт1ипд ВккюШекзюззепзсЪаШсЬег- 
агЬеКеп Ьегаидз. у о п  Каг1 021а1гко) разсматриваетъ вопросъ объ обя- 
зательныхъ экземплярахъ съ исторической точки зрен1я, съ точки 
зрешя ихъ развит1я.

Истор1я этого вопроса показываетъ, что обязательный экзем- 
пляръ не только не долженъ считаться бременемъ для издателей, но 
является деломъ патрютическаго и моральнаго долга по отношешю 
къ нащональному книгохранилищу.

Грезель указываетъ, что обязательные экземпляры представля- 
ютъ выгоду для гг. издателей,, такъ какъ напечатанное въ несколько 
большемъ количестве произведете, съ одной стороны, почти не 
вл1яетъ на изменеше себестоимости каждаго экземпляра, а, съ дру
гой стороны, библютека, особенно большая, можетъ лучше содейство



вать распространена издажя, чемъ реценз1я. Ведь въ публичной 
библютеке съ изданной книгой знакомится большее количество лицъ, 
чемъ съ рецензией, напечатанной въ перюдическомъ изданш.

Конечно, для того, чтобы книга имела успехъ, въ ней не должна 
быть такая псевдонаучность, которую не можетъ компенсировать даже 
художественность формы.

Грезель не только не считаетъ необходимыми всяюя реформы по 
отношенш къ институту обязательныхъ экземпляровъ, но полагаетъ, 
что институтъ этотъ въ настоящемъ его виде долженъ окрепнуть, 
какъ полезный для государственныхъ целей. Обязательные экземпляры 
даютъ, по мнешю библютековеда Грезеля, возможность сохранить 
нацюнальную литературу.

Допустимъ, что самыя крупныя нацюнальныя библютеки, вместо 
прюбретежя обязательныхъ экземпляровъ, прибегаютъ къ  покупке 
всехъ ценныхъ и полезныхъ книгъ, появляющихся на книжномъ 
рынке. Разве при такихъ услов1яхъ возможна та полнота въ деле прю
бретежя книгъ, какая является естественнымъ результатомъ при 
обязательныхъ экземплярахъ? Отвбтъ долженъ быть отрицательными

Въ самомъ деле, въ виду того, что трудно быть осведомленнымъ 
о всехъ выходящихъ книгахъ, въ виду того, что библюграфичесюе спра
вочники также не могутъ считаться указателями, исчерпывающими 
все то книжное богатство, которое появляется въ обращенш, трудно 
не пропустить часто чрезвычайно важныхъ въ научномъ отношежй 
книгъ.

Такимъ образомъ, помимо того значежя, какое имеютъ обяза
тельные книжные экземпляры для экономш библютечныхъ средствъ, 
они еще важны съ точки зрежя достижежя наибольшей полноты въ 
прюбретенш новинокъ книжнаго рынка.

Любопытный образчикъ несоответств1я между объемомъ книж
наго рынка, количествомъ произведенш, появляющихся въ обращенш, 
и числомъ книгъ, показанныхъ въ библюграфическихъ указателяхъ 
представляютъ собою данныя ЬипсЫесН’а, приведенный въ его сочине- 
нш относительно обязательныхъ экземпляровъ въ Швейцарш. Данныя 
эти въ передаче ихъ Грезелемъ указызаютъ. что въ то время, какъ въ 
1 885— 1889 г. въ Швецш ежегодно выходило 1292 отдельныхъ круп- 
ныхъ произведенш, 544 перюдическихъ изданш и 6262 книгъ неболь
шого формата, въ спещальныхъ органахъ книжной торговли и годич- 
ныхъ каталогахъ названо лишь 2/з вышедшихъ томовъ



Практическая задача библютекаря—следить за регулярнымъ по- 
ступлежемъ обязательныхъ экземпляровъ— достаточно обусловлена 
важностью сохранежя въ целомъ культурнаго сокровища страны.

Нелишне будетъ ознакомиться съ законодательствомъ отдЪль- 
ныхъ странъ по отношежю къ той литературе, которая обязательно 
представляется въ крупныя нацюнальныя библютеки издательствами. 
Однимъ изъ лучшихъ знатоковъ этого законодательства является 
Франке (см. выше).

Согласно даннымъ Франке, приводимымъ Грезелемъ, въ Росой 
самыя болышя библютеки страны, а именно: Императорская Публичная 
библютека и библютека Академш Наукъ получаютъ по 1— 2 экзем
пляра отъ издателя новой книги. Въ Соединенныхъ Штатахъ Север
ной Америки два экземпляра доставляются библютеке, конгресса въ 
Вашингтоне. Въ Турцш собственникъ произведежя обязанъ доставить 
2 экземпляра Центральной библютеке и 2—Министерству Народнаго 
Просвещежя; въ Грецш типограф1я представляетъ 2 экземпляра Нацю- 
нальной библютеке въ Афинахъ. Во Францш число обязательныхъ 
экземпляровъ выражается въ цифре 2. Если произведете печатается 
въ Париже, то указанные 2 экземпляра представляются въ Министер
ство Внутреннихъ Делъ; если въ главныхъ городахъ департаментовъ, 
то въ префектуру; въ томъ случае, когда книга выходитъ въ малень- 
комъ провинщальномъ городе, не служащемъ центромъ департамента 
или округа, то 2 экземпляра ея также представляются въ префектуру.

Когда книга напечатана въ Париже, то 2 обязательныхъ экзем
пляра, посылаемыхъ Министерству Внутреннихъ Делъ распределяются 
между Министерствомъ Народнаго Просвещежя и Нацюнальной би- 
блютекой.

Англшскш законъ прежде обязывалъ издателя представлять 9, такъ 
называемыхъ, обязательныхъ экземпляровъ. Затемъ число 9 увеличи
лось на 2, а далее еще на 5 томовъ.

Въ Нидерландж число указанныхъ выше экземпляровъ такое же, 
какъ во Францш. Одинъ изъ нихъ остается въ Королевской библю
теке въ Гааге.

Въ Бельгш нетъ института обязательныхъ экземпляровъ.
Въ Испанш число охранительныхъ экземпляровъ выражается въ 

цифре 3.
Публичная Лиссабонская библютека получаетъ 2 такихъ экзем

пляра, которыми исчерпывается число обязательныхъ книгъ въ Пор-



тугалш. Въ Испаши, какъ и въ Португалш, обязанность обогащать 
нацюнальныя книжныя сокровища книжными новинками лежитъ на 
собственникахъ произведенш.

Въ Швецш, кромй одного охранительнаго экземпляра, 1 экзем- 
пляръ представляется въ Королевскую библютеку въ Стокгольм^, 
другой въ Университетскую библютеку ЦрзаЬ, а третш въ Универси
тетскую библютеку въ Лундй.

Датскш законъ нормируетъ число обязательныхъ экземпляровъ 
цифрой 2. Одинъ изъ нихъ остается въ Королевской библютекй въ 
Копенгаген^, а другой въ Университетской библютекй тамъ же. Оба 
эти экземпляра доставляются типограф1ей.

Въ Швейцарш лишь въ одномъ Женевскомъ кантонй 2 экзем
пляра отъ каждой книжной новинки представляются въ Публичную 
библютеку въ ЖеневЪ.

Въ Австрш или издательртво, или типограф1я предоставляютъ въ 
пользоваше крупныхъ библютекъ 4 экземпляра выходящаго въ свйтъ 
сочинешя.

Изъ печатаемыхъ въ Венгрш произведенш типограф1я, въ которой 
онй печатаются, обязана представить 1 экземпляръ Венгерскому на- 
ц1 0 нальному музею, а другой— Венгерской Академш Наукъ въ Буда- 
пештЪ.

Въ Италш число обязательныхъ экземпляровъ равняется чаще 
всего 4-мъ. Одинъ изъ нихъ въ томъ случай, когда содержаше его 
не носитъ юридическаго характера, пересылается изъ Министерство 
Юстицш въ библютеку УШопо Етапие1е. Когда же въ обязательной 
книгй трактуется юридическая тема, к ига эта остается въ вЪдЪнш 
Министерства.

Кромй указаннаго обязательнаго экземпляра, существуютъ еще 
2 академическихъ экземпляра издаваемаго произведешя, изъ кото
рыхъ типограф1ей одинъ представляется въ Нашональную библютеку 
во Флоренцш, а другой въ библиотеку того университета, въ округй 
котораго издается книжная новинка.

Четвертый обязательный экземпляръ сохраняется при Министер- 
ствЪ Земледйл1я и Промышленности.

Германскш законъ 7-го мая 1874 г. о прессй предоставилъ право 
опредЪлешя числа обязательныхъ экземпляровъ и указашя мйстъ, въ 
которыя они предназначаются, мйстнымъ учрежден1ямъ.

Мы указали, пользуясь данными Франке, приведенными у Гре-
7



зеля, на характерный черты законодательства европейскихъ сгранъ по 
отношежю къ тбмъ экземплярамъ появляющихся на книжномъ рынке 
новинокъ, которые поступаютъ въ культурную сокровищницу нацш.

Намъ известно, что, кроме обогащешя библютеки обязательными 
экземплярами и обмЪномъ, возможно еще расширеше библютечной 
коллекцш путемъ подарковъ.

Грезель полагаетъ, что было бы целесообразно для библютеки^ 
если бы лицо, у котораго созрела мысль предоставить библютечному 
учреждешю часть своей книжной коллекцш, передъ осуществлешемъ 
своего намерешя далъ бы право библютеке покупать книги для своей 
книжной коллекцш за свой счетъ. Право такого прюбретешя произ
ведений печати ценно, главнымъ образомъ, потому, что оно да- 
етъ библютеке. которой владелецъ книжнаго сокрогища намеренъ 
отдать часть своихъ книгъ, возможность воспользоваться недоступ
ными по цене книгами. Кроме того библютека въ этомъ случае 
принимаетъ не случайный даръ, а заранее ею составленный, - даръ 
ей ценный. При современной продуктивности научной мысли, библю
тека, даже большая, не въ состоянш прюбрести всехъ новостей 
книжнаго рынка, не говоря уже о небольшихъ библютекахъ.

Вотъ почему право преимущественнаго прюбретешя особенно 
важно для небольшихъ библютекъ,— конечно, не частныхъ,— который 
должны иметь если не всю научную литературу даннаго вопроса, то 
сводный сочинешя его (см. выше).

Вообще, говоря о книжномъ даре, какъ о средстве для обога
щешя книгохранилища, должно заметить, что онъ, главнымъ обра
зомъ, имеетъ значеше для небольшихъ библютекъ, особенно для не
большихъ академическихъ книжныхъ коллекцш.

Скажемъ отъ себя, что не всегда даръ имеетъ ценность. По
следняя зависитъ отъ состава подарка, отъ характера книгъ, являю
щихся его частями. Мы того мнешя, что ценность дара обусловлена 
моралью, проводимой въ даруемыхъ книгахъ, научностью и патрютич- 
ностью ихъ содержашя. Расширеше библютечныхъ сокровищъ путемъ 
книжныхъ даровъ особенно развито въ Англш и Северо-Американ- 
скихъ Соединенныхъ Штатахъ.

Грезель полагаетъ, что передъ темъ, какъ предоставить библю- 
геке въ даровое владеше и пользоваше книги, следуетъ спросить за- 
ведующаго ею о библютечныхъ нуждахъ, о томъ, каюя книги не- 
достаютъ библютеке.



ЗамЪтимъ, что лишь после ознакомлеш'я съ серьезною на
учностью книгъ, въ которыхъ н’Ьтъ примеси какихъ бы то ни было 
тенденцш, далекихъ отъ науки и продиктованныхъ сентенщями, съ 
наукою ничего общаго не имеющими, можно ответить на приведен
ный выше вопросъ.

Отв-Ьтъ на указанный вопросъ имеетъ, по мнешю Грезеля, 
большое практическое значеше, такъ какъ безъ знашя библютечныхъ 
нуждъ иногда при полученш дара приходится затрачивать непроизво
дительный силы: книги оказываются ненужными, а на ихъ переплетъ, 
размЪщеше затрачиваются энерпя и денежные расходы.

Могутъ сказать, что лишшя книги, какъ намъ уже известно, 
должны стать источникомъ новыхъ прюбретенш. Но тогда даръ 
жертвователя представляется источникомъ, предназначеннымъ для 
обращеш'я. Совпадаетъ ли использоваше пожертвованной книжной 
коллекцш со смысломъ воли жертвователя— вотъ вопросъ, на кото
рый следуетъ ответить.

П еренесете инфекцш , черезъ книгу и дезинфекц'т книгъ *).

Въ новейшей медицинской литературе нередко приводятся слу
чаи, когда инфекцюнныя болезни передаются черезъ книги. Въ числе 
болезней, для которыхъ книги служатъ какъ бы передаточной ин
станцией, главное место занимаютъ туберкулезъ, дифтеритъ, скарла
тина, корь и оспа.

Какимъ образомъ инфекщя болезни переносится на книгу? На 
этотъ вопросъ следуетъ ответить следующимъ образомъ: физюло-
гичесюя или патологичесюя выделешя больного, т.-е. частички транс- 
судатовъ и эксудатовъ, попадая на страницы книги, засыхаютъ на 
нихъ и, служа очагами инфекщи, очень легко могутъ быть причинами 
болезней.

Къ такимъ выдЪлешямъ относятся: слюна, мокрота и гной лицъ, 
страдаюгцихъ дифтеритомъ или болезнями легкихъ. Въ виде среды, 
содержащей инфекщю, должна быть разсматриваема шелушащаяся

*) Глава составлена по соответствующей статье проф. А. НШега, напечатан
ной въ 2еп1га1ЫаЦ Гиг ВШПоШекзугезеп Ней 5. Маг Г909 г., стр. 197—202.



кожа у больныхъ оспою и корью. Частички ея могутъ очень легко 
остаться на страницахъ книги при перелистыванш ихъ.

Указываютъ на то, что лица, подверженный острымъ инфекцюн- 
нымъ заболевашямъ, бываютъ въ состоянш читать лишь по вступленш 
въ перюдъ выздоровлеш'я и потому не представляютъ опасности въ 
смысле передачи инфекцш на книжныя страницы.

Но это не такъ. И въ начале перюда выздоровлешя лицо, стра
дающее одною изъ вышеназванныхъ инфекцюнныхъ болезней, про- 
должаетъ выделять вирулентные зародыши болезней.

Если опасность отъ перенесешя книгами острыхъ инфекцюнныхъ 
болезней не можетъ быть игнорируема библютековедами, то несом
ненно, что внимаше библютековедовъ должно быть остановлено также 
на той опасности, которую представляютъ книги, служа передаточной 
инстанщей хроническихъ болезней, какъ, напримеръ, туберкулеза 
легкихъ и сифилиса. Авторъ излагаемой работы находитъ, что ин- 
фекщя этихъ болезней, какъ напримеръ, туберкулезныя бациллы, 
могутъ очень легко быть перенесены на страницы книги.

Ученые Би Сага1 и Са1пп путемъ разводки культуръ дифтерит- 
ныхъ и туберкулезныхъ бациллъ убедились въ существовали такихъ 
же микробовъ на страницахъ книгъ долго бывшихъ въ употребленш.

Кроме даннаго убедительнаго примера, говорящаго о томъ, что 
книжныя страницы могутъ быть очагами сепсиса, приводятся и друпе 
примеры, съ не меньшею убедительностью указываювще на возмож
ность развит1я культуръ микробовъ на печатныхъ Страницахъ.

Такъ, согласно словамъ автора излагаемой нами работы, Мйи- 
1езси удалось путемъ прививки клочковъ страницъ старыхъ, держан- 
ныхъ книгъ морскимъ свинкамъ убедиться въ наличности живыхъ 
бациллъ на 97 книгахъ.

Оценивая значеше этого опыта, съ точки зрешя той опасности, 
которую могутъ представить книги, когда на нихъ селятся полчища 
инфекцюнныхъ микробовъ, мы съ своей стороны полагаемъ, что опытъ 
этотъ достаточно ярко подчеркиваетъ значеше книгъ, какъ передаточной 
инстанцш при болезняхъ. Могутъ сказать, что старыя книги изъ за 
слоя грязи, пыли на ихъ страницахъ представляютъ удобную среду для 
развит1я микробовъ, какъ и всякш предметъ, соприкасающшся съ 
питательнымъ для инфекцш матер1аломъ; но почему же тогда опыты 
ученыхъ указываетъ, что на страницахъ держанныхъ книгъ нахо
дятся также микробы, которые присущи больнымъ, склоннымъ къ



чтежю и читающимъ книги съ большимъ увлечежемъ? Почему же 
инфекщя, находимая на страницахъ книгъ, отличается специфическими 
свойствами?

Ведь не одне засаленныя страницы представляютъ собою удоб
ную для микробовъ питательную среду, однако, не везде нахо • 
дятъ преобладающей известнаго определеннаго характера инфекщю. 
Очевидно, что обусловить такую инфекщю можетъ болезнь, какою 
страдаетъ читатель.

Къ числу опытовъ, доказывающихъ возможность перенесежя 
инфекщи черезъ книгу, следуетъ отнести опытъ А. Кгаизг’а, о кото
ромъ также говорится въ статье А. НШег’а.

После привит1я морскимъ свинкамъ клочковъ засаленныхъ стра
ницъ отъ долго бывшихъ въ употребленж книгъ Кгаазг наблюдалъ 
образоваже микробовъ, вызвавшихъ гнойное воспалеже брюшины у 
животныхъ.

Если согласиться съ темъ, что книги действительно служатъ 
передаточной инстанщей болезней, то передъ библютекаремъ выро- 
стаетъ вопросъ— какъ обезвредить книгу для читателя? Ответь на 
данный вопросъ мы отчасти находимъ у А. НШег’а.

По его мнежю, котораго нельзя не разделить, опасность въ 
смысле заражежя представляютъ собою произведежя печати, поль- 
зуюьщяся успехомъ у широкихъ читательскихъ круговъ.

НШег считаетъ целесообразнымъ обвертывать таюя многочи- 
таемыя книги въ чистую бумагу, на которой инфекщя еще не куль
тивирована. После чтежя такихъ книгъ следуетъ, по его- мнежю, 
тщательно мыть руки.

Если книга читается въ семье, где имеется больной, страдаю- 
1щй заразительною болезнью, то следуетъ изъ за профилактиче- 
скихъ целей подвергнуть такую книгу дезинфекцш.

Причемъ, такая книга можетъ быть сдана въ дезинфекщонную 
камеру окружающими больного, о чемъ должно быть представлено 
соответствующее удостовереже, или окружаюпце больного покры- 
ваютъ расходы библютеки, которая сама принимаетъ по отношежю 
къ данной книге дезинфекщонныя меры.

Несмотря на то, что старыя книги съ пожелтевшими отъ вре
мени страницами часто представляютъ особенно большую ценность, 
оне, съ точки зрежя санитарш и гипены, должны иногда подвер
гнуться дезинфенщи.



Микробы не щадятъ отдельныхъ жемчужинъ человеческаго гешя. 
Ища среды для своего питашя, роста, они не останавливаются передъ 
страницами, на которыхъ запечатлелась человеческая мудрость.

Два фактора могутъ быть причинами дезинфекцш книгъ.—- 
Факторы эти суть быстрое обращеше книгъ среди читателей и время, 
въ течете котораго книги читались. Мы полагаемъ, что второй изъ 
этихъ факторовъ есть видоизменеше перваго.

Въ самомъ деле, не должны ли быть приняты одингковыя про
филактически меры по отношешю къ двумъ книгамъ, изъ которыхъ 
одна быстро переходила изъ рукъ въ руки въ течете незначительнаго 
времени, тогда какъ вторая медленно обращалась среди значитель 
наго числа читателей на протяженш большого числа летъ? Однако, 
ответь на этотъ вопросъ ограничивается следующимъ указашемъ 
автора излагаемой нами работы.

Жизнеспособность всехъ паразитарныхъ возбудителей болезней, 
которые известны науке, прекращается въ течете известнаго сравни
тельно недолгаго времени. Время, служащее пределомъ для продолже- 
шя функщонировашя микробовъ, не превышаетъ 5 месяцевъ, въ тече
те  которыхъ микроорганизмы не имеютъ питательнаго матер1ала.

Допустимъ, что полугод1е книга, на которой поселились микробы, 
не вынималась изъ своего места. Микробы, не соприкасаясь съ чело- 
векомъ, не находятъ себе пищи и погиба ютъ. Такимъ образомъ, 
книга, не бывшая въ употребленш 6 месяцевъ, можетъ считаться 
безопасной, какъ среда, переносящая болезнетворныя начала.

После указанш проф. Гиллера о книжной инфекцш скажемъ отъ 
себя несколько словъ объ услов1яхъ развит1я и роста микробовъ. 
Мы полагаемъ, что знаше этихъ условш, какъ и знаше сущности 
инфекцш, уяснитъ смыслъ и значеше дезинфекцюнныхъ меръ, о ко
торыхъ идетъ дальше речь въ излагаемой нами работе.

Одними изъ существенныхъ условш существовашя микробовъ 
являются: питательный матер1алъ, влага, для некоторыхъ ихъ видовъ, 
отсутстае света и известная температура. Функцюнируя какъ расти
тельный ’организмъ, микробъ впитываетъ, вбираетъ въ себя питатель
ный матер1алъ въ виде соковъ человеческаго организма, отравляя 
ихъ вместе съ темъ своими выделен1ями. Вотъ эти выделешя и со- 
ставляютъ всю сущность инфекцш. Очевидно, что для того, чтобы 
парализовать вл1яше инфекцш, необходимо прекратить способность 
ыдЬленш токсиновъ



Последнее достигается дезинфекщей, къ описанш которой мы и 
переходимъ.

РгоЕ НШег полагаетъ, что къ дезинфекцюннымъ среДствамъ для 
книгъ должны быть предъявлены 2 требоважя: 1) дезинфекщя должна 
уничтожать зародыши болезней; 2) она не должна портить ни бу 
маги, ни печати.

Въ силу приведенныхъ соображенш изъ числа меръ, служащихъ 
средствомъ для прекращежя вредной деятельности микробовъ на 
странйцахъ книгъ, должны быть исключены сухой жаръ при 120°, 
текучш паръ при 100°, хлоръ, сулема, карболовая кислота, креозолъ 
и друпя химичесюя средства, неудобныя въ отношенш своего запаха 
и едкости.

Принявъ во внимание требоважя, диктуемыя особыми въ отно
шенш дезинфекцш услов1ями книжныхъ страницъ, изследователи во
проса о дезинфекцш книгъ пришли къ следующему заключежю: книги 
должны быть дезинфицированы влажнымъ жаромъ въ 80о и 60°/о 
относительной влажности; оне также могутъ быть антисептированы 
текучимъ формальдегидпаромъ при низкой температуре.

При первомъ способе антисептики книгъ, испытанномъ Фран- 
цемъ Бальнеромъ 1) и г. Хукпдег 2) бумага, шрифтъ и кожанный 
переплетъ остаются неповрежденными; образуемый при такой дезин
фекцш шероховатости на странйцахъ легко устраняются при соответ- 
ствующемъ прессованш.

Продолжительность действ:я влажнаго жара обусловлена темъ, 
положены ли въ аппаратъ книги тесно прижатыми одна къ другой, 
введены ли оне въ камеру закрытыми или размещены съ раскрытыми 
страницами.

Закрытая книга при действш на нее влажнаго жара обеззара
живается въ течеже 4-хъ часовъ; при тесно прижатыхъ одна къ 
другой 20 книгахъ обеззараживаже продолжается 32 часа.

Когда страницы книгъ раскрыты, обеззараживаже ихъ дости
гается въ течеже одного часа.

После замечанш о времени и объ услов!яхъ дЪйстшя жара

Ц  Рг. ВаПпег 11еЬег сДе ВезтйкДоп у о п  ВисЬегп, БгискзасЬеп ипй Дег̂ 1. ш И - 

1е1з (еисЫег Ье13зег ЬиЙ 1907 г.
2) Ху1апс1ег ОезЫесЦоп уоп ВисЬетшШеЬ 1еисЫег Ье:ззег 1_иЙ 1908 г.



ргоЕ НШег переходитъ къ описашю аппарата, въ которомъ происхо- 
дитъ уничтожеше инфекцш.

Аппаратъ этотъ, изготовляемый изъ оцинкованнаго олова, пред
ставляется ящикомъ съ двойными стенками. Промежутокъ между 
этими стенками наполненъ водою. Внешняя поверхность наружной 
стенки покрыта войлокомъ для того, чтобы ослабить понижен^ 
теплоты въ ящике. Войлокъ, какъ нетеплопроводимое тело, чрезвы
чайно удобенъ для данной цели.

Аппаратъ имеетъ двойныя двери. Внутренняя дверь покрыта 
стекломъ, дающимъ возможность определить на соответствующихъ 
приспособлешяхъ высоту температуры и степень влажности. Приспо
соблена эти суть: термометръ и гигрометръ, на которомъ влажность 
показана въ процентахъ.

Источникомъ наг| евашя воды служитъ спиртовая или газовая лам
па, которая помещается подъ нижней стенкой описываемаго ящика.

Размеръ пламени долженъ регулироваться для того, чтобы темпера
тура воды держалась на уровне, приблизительно въ 80°, а температура 
воздуха, находящагося во внутреннемъ пространстве ящика, некоторое 
время также не падала ниже 80 градусовъ по Цельаю.

Когда температура воды достигаетъ 75 градусовъ, а степень влаж- 
'ности 60°/о, то, поддерживая температуру въ пределахъ между 75 и 
80° и сохраняя достигнутую степень влажности въ течете часа, дер
жать столько же времени внутри ящика подвергнутый асептике книги.

Вынутыя изъ ящика оне после такого часа могутъ считаться обез
зараженными.

Надо заметить, что внутри ящика книги такъ размещаются, что 
ихъ раскрытый страницы позволяютъ влажному жару хорошо проник
нуть въ промежутки между ними, ВЛ1ЯЯ на все пространство- отдель
ныхъ книжныхъ частей.

Кроме описаннаго способа обеззараживашясуществуетъ, названный 
выше, и другой способъ уничтожешя книжной инфекцш. По мнешю та
кихъ ученыхъ, какъ Эсмархъ, Рубнеръ, Кистеръ, Траутманъ и друг., 
текучш паръ, насыщенный формальдегидомъ, не только уничтожаетъ 
микробы, но уничтожаетъ и ихъ споры, отличаюпцяся, обычно, боль
шой сопротивляемостью.

Степень проникаемости формальдегидпара въ развешанный книги 
значительна; воздейсгае же его на книги, тесно прижатыя другъ къ 
другу, происходитъ медленно.



Для производства такой дезинфекцш требуется аппаратъ слож
ной конструкцш. Для библютекъ, по мнешю ргоГ НШег’а, более удо
бна вышеописанная дезинфекцюнная камера, вследсше простоты 
своей конструкцш и удобствъ обращешя съ нею.

НШег рекомендуетъ прюбрести такую дезинфекцюнную камеру 
въ Берлине у Р. и М. ЬаШепзсЫадег (СЬаиззеезФ. 92). Аппаратъ для 
6— 10 книгъ стоитъ 1245 мар., а для 4—6 книгъ— 990 марокъ.

К акъ  регистрировать вновь пр тб р Ъ таем ы я библютекой 

книги? *).

Каждая книга, прюбретаемая библютекой, независимо отъ того, 
куплена ли она или подарена, должна быть прежде всего отмечена 
въ особомъ журнале для книжныхъ прюбретенш или, въ такъ назы- 
ваемомъ, входящемъ журнале.

Каждая страница этого журнала разделяется на рубрики, въ 
которыхъ отмечается врейя прюбретешя книжнаго экземпляра и но
меръ прюбретаемай книги. Надо при этомъ заметить, что каждогодно 
устанавливается новый порядокъ номеровъ книжныхъ прюбцетенш.

Далее въ рубрикахъ входящаго журнала отмечается еще титулъ 
книги, имя автора, назваше произведешя, годъ и место изда 1я, 
форматъ, число томовъ и цена тома.

Когда книга уже переплетена, во входящемъ журнале можетъ 
быть указана сигнатура книги, могутъ быть также указаны въ ка
честве ея переплета.

Возможно скорое обозначеше указанныхъ данныхъ при прюбре
тенш книжныхъ томовъ имеетъ для библютеки большое практиче
ское значеше: лишь при аккуратной регистрами всехъ данныхъ, ка
сающихся книжныхъ новинокъ, возможно правильное ведеше книжной 
отчетности.

Еслибы внесеше всехъ перечисленныхъ выше данныхъ во входя- 
щш журналъ замедпилось бы, хотя бы такимъ обстоятельствомъ, какъ 
массовая покупка книжныхъ экземпляровъ, то, во всякомъ случае, сле
дуетъ некоторыя данныя, касакшцяся прюбретешя книгъ, отметить на

*) Данная, какъ и большинство дальнЪйшихъ главъ, составлены, главнымъ 
образомъ. по труду Грезеля: „Руководство по 6иблютековГд1шно“

*



переплете самого книжнаго экземпляра. Данныя эти суть: имя книго
торговца, цена тома, время прюбретешя его. При разсчете съ книго- 
торговцемъ указанные моменты совершенной торговой сделки имеютъ 
большое практическое значеше.

Следуетъ заботиться о томъ, чтобы новая книга не была пере
несена съ того места, которое является для- нея временнымъ, до техъ 
поръ, пока вопросъ о помещенш ея среди того или другого отдела 
не будетъ окончательно решенъ, на другое место.

По отношежю къ обозначешю номера прюбретаемой книги въ 
журнале прюбретенш различный библютеки держатся различныхъ 
способовъ. Назовемъ два наиболее существенные изъ нихъ.

Одне библютеки обозначаютъ номеромъ л и ш ь  п о с т у п и в ш е е  
въ библ 1 0 теку  произведете, но не отдельные тома его, не отдель
ные его выпуски.

При такой системе записывашя во входящш журналъ номера 
поступающей въ библютеку книги совершенно безразлично время, раз
деляющее прюбретеже библютекой одного выпуска отъ выхода и 
прюбретешя другого.

Все выпуски, выходяпце въ светъ въ различное время года и 
поступающее въ книгохранилище въ различные месяцы его, будутъ въ 
журнале прюбретенш отмечены однимъ общимъ номеромъ, разъ все 
эти выпуски составляютъ части одного произведежя.

Не такъ поступаютъ по другому способу. Приверженцы другой 
системы обозначешя номера прюбретаемой книги во входящемъ жур 
нале принимаютъ за целое выпускъ и его нумерируютъ.

Такимъ образомъ, при последней системе, число номеровъ бу
детъ соответствовать числу выпусковь изданш, но не числу прюбре- 
таемыхъ произведенш.

Надо заметить, что при первомъ способе выпуски одного и 
того же произведежя имеютъ общш номеръ, если все они относятся 
къ одному году; когда же произведете продолжаетъ выходить выпу
сками по окончанш года его издашя, то все далькейпия части произ- 
ведешя, издаше которыхъ относится къ следующему году получаютъ 
другой номеръ. Говоря иначе, конецъ года служитъ гранью для обозна
чешя однимъ номеромъ всехъ выпусковъ одного и того же произведежя.

Въ виду того, что библюграфичесюя работы имеютъ большое 
значеше для библютеки, ихъ следуетъ регистрировать въ отдель
ной рубрике.



Сущность и значеже указателя вновь прюбрЪтенныхъ книгъ 
свидетельствуешь о томъ, что титулъ произведешй не долженъ быть 
въ немъ распространенъ. Ведь указатель дополненш библютечнаго со. 
кровища не есть каталогъ, а представляетъ собою лишь его источ- 
никъ, матер1алъ для него.

Цена, отмЬченая въ указателе дополненш, облегчаетъ, какъ сказа
но выше, разсчетъ съ книготорговцами. Рекомендуется при уплате ча
сти долга отмечать сумму возвращеннаго долга здесь же въ графе 
«цена» журнала дополненш. Некоторые библютековеды находятъ более 
целесообразнымъ издать журналъ дополненш не въ форме книги, а 
въ виде собранныхъ въ одно целое карточекъ.

Карточки, на которыхъ отмечались бы библютечныя новинки, 
более удобны, по мнешю некоторыхъ авторитетовъ въ библютековЬ- 
денш, чемъ томный указатель въ виду того, что оне представляют! 
больше удобствъ для отыскашя нужнаго вновь прюбретеннаго сочи 
нешя

Однако, неудобства въ отысканш нужнаго произведешя во входя
щемъ журнале могутъ быть легко устранены при алфавитномъ регистре, 
Последнш, если онъ только достаточно полно и точно составленъ 
можетъ служить путеводителемъ по тропинкамъ, которыя, правда, не 
такъ ужъ извилисты, входящаго журнала.

По мнешю Грезеля, форма карточнаго указателя дополненш ме
нее удобна для поверки книжныхъ счетовъ чемъ томная форма вхо
дящаго журнала, въ которомъ, какъ мы уже знаемъ, имеется графа 
«цена».

Обычно при доказательствахъ преимуществъ карточнаго ката
лога передъ томнымъ ссылаются на одну изъ полезныхъ чертъ кар
точнаго указателя книгъ—на подвижность техъ частей, изъ которыхъ 
онъ состоитъ.

Но эта подвижность, крайне важная для каталога, не имеетъ 
большого значежя для указателя дополненш. Стоишь вспомнить, что 
такой указатель представляетъ собою непосредственную практическую 
ценность лишь одинъ годъ, после котораго онъ уже является архив- 
нымъ матер1аломъ, историческимъ документомъ, чтобы понять, что 
замена одной карточки, плохо составленной, другой, хорошо составлен
ной, возможная при подвижности карточнаго указателя, здесь не 
имбетъ большого значежя.

Грезель рекомендуетъ въ большихъ библютекахъ, пои условш



наличности книгъ, прюбрЪтенныхъ путемъ дара указатель дополненш 
расчленить на два указателя.

Одинъ изъ указателей долженъ носить назваше книги даровъ. 
Въ немъ, при аналогичныхъ графахъ указателя дополненш, о кото
ромъ говорилось выше, не должно быть рубрики «цена».

Желательно для выписываемыхъ перюдическихъ изданш иметь 
отдельный указатель. Целесообразно также иметь особый жур- 
налъ для продолженш техъ произведенш, начало которыхъ зарегистри
ровано въ одномъ изъ видовъ входящаго журнала.

0 переплет^ книгъ.

Книги следуетъ переплетать— вотъ истина, которую врядъ ли 
будетъ отрицать всякш библютекарь, заботящшся о томъ, чтобы 
книги сохранились на долпй срокъ. >

Было бы лишнимъ доказывать, что сумма, затрачиваемая на пе- 
реплетъ книгъ, окупится, что переплетъ значительно удлиняетъ время 
функцюнировашя книжнаго экземпляра. Вотъ почему Грезель указы
ваетъ, что книгу следуетъ сдать въ переплетъ сейчасъ же после того, 
какъ назваше ея внесено во входящш журналъ.

Намъ кажется, что моментъ сдачи книги переплетчику опреде
ляется близостью начала ея функцюнировашя, почему, съ нашей 
точки зрешя, указаше Грезеля должно быть соотвФтствующимъ обра
зомъ расширено.

Грезель далее указываетъ, что законченные книжные экземпляры, 
т.-е. те книги, продолжеше которыхъ уже не должно печататься, такъ 
какъ оно содержится въ вышедшемъ томе, должны быть немедленно 
по ихъ полученш сданы переплетчику. Мы полагаемъ, что и данное 
указаше Грезеля есть выражеше указаннаго выше положешя, яснаго 
по своей аксюматичности.

Однако, не смотря на то, что мысль о томъ, что всякая книга, 
годная для переплета, должна быть немедленно переплетена, казалось 
бы, очевидна, она не всегда въ жизни проводится. Такъ, нТкоторыя 
библютеки руководствуются правиломъ, согласно которому книги не 
должны быть сдаваемы въ переплетъ не ранее года после ихъ напечаташя. 

грезель считаетъ правило такое не целесообразными Онъ по-



лагаетъ, что такой запоздалый переплетъ поступающихъ въ библю
теку книгъ не отвечаешь интересамъ, следящей за наукой, публики.

Если же предоставить въ пользоваше читающей публики непе
реплетенный книги, то врядъ ли такая мера удобнее, чемъ давать 
для чтешя книги переплетенный.

В ъ  связи съ вопросомъ о переплете книгъ стоитъ вопросъ 
о сроке, который долженъ быть предоставленъ переплетчику для изго- 
товлешя переплета.

Срокъ этотъ не можетъ быть длиненъ въ виду интересовъ чи
тающей публики, но, съ другой стороны, не следуетъ переплетчика 
стеснять тесными рамками времени, такъ какъ сужеше срока можетъ 
вредно отразиться на его работе, на которой нежелательны следы 
небрежности и торопливости.

Для того, чтобы избежать возможныхъ недостатковъ изъ-за то
ропливой работы, следуетъ, по мнешю Грезеля, не обременять одного 
переплетчика значительной массой заказовъ, а всю эту массу зака- 
зовъ распределить между несколькими мастерскими.

Ясно, что съ уменылешемъ количества работы внимаше, затра
чиваемое мастеромъ на изготовлеше переплетовъ, будетъ усилено и 
качество изготовленнаго заказа, несомненно, будетъ повышено.

Намъ, однако, кажется, что должна существовать определенная 
норма для такого уменьшешя заказовъ. Безъ нормировашя уменьше- 
шя число заказовъ можетъ достигнуть такихъ размеровъ, при кото
рыхъ переплетчикъ не будетъ заинтересованъ въ нихъ, что не мо
жетъ не отразиться на характере переплета.

По мнешю Грезеля, для переплета однотомнаго или двух- 
томнаго произведешя безъ картъ достаточно около 2-хъ или 
3-хъ недель.

Библютека по отношешю къ переплету книгъ, согласно указа- 
жю Грезеля, должна держаться следующихъ 3-хъ правилъ: 1) никакая 
книга безъ переплета не должна быть въ библютеке терпима; 2) въ 
одномъ переплете не должно быть больше одной книги; 3) должна 
существовать известная зависимость между качествомъ переплета и 
ценностью книги.

Несмотря на то, что на практике бываютъ случаи уклонешя 
отъ перечисленныхъ правилъ, библютекарь всегда долженъ держаться 
ихъ и уйти отъ нихъ можетъ лишь, действительно, при вескихъ 
основашяхъ.



Для перваго изъ перечисленныхъ правилъ Грезель, впрочемъ, не 
видитъ никакихъ исключенш.

Грезель находитъ, что размеръ книги не можетъ быть препят- 
сга'емъ ея переплетенш. Бываютъ столь дешевыя книги, изъ-за ко- 
горыхъ, казалось бы, не следовало бы тратить средствъ на переплетъ. 
Но это не такъ.

Переплетъ не только защищаетъ книгу отъ внешнихъ вл1янш 
но содействуетъ более удобному держашю ея. Последнее качество 
переплета, о которомъ говорится въ труде Грезеля, служитъ доста- 
точнымъ объяснешемъ, почему незначительный по цене книги все же 
должны быть переплетены.

Сокращеше расходовъ библютеки въ виде уменьшешя затратъ 
на переплеты обнаруживаетъ неверное понимаше экономш библютеч
ныхъ средствъ.

Часто брошюры небольшихъ размеровъ сохраняютъ въ картон- 
ныхъ футлярахъ, которые, однако, не могутъ заменить переплетовъ.

Неудобство такихъ футляровъ заключается, прежде всего, въ 
гомъ, что порядокъ, въ которомъ въ нихъ расположены брошюры, 
можетъ быть легко нарушенъ въ виду частаго вынимашя книгъ.

Далее, въ какомъ-нибудь ящике для брошюръ можетъ оказаться 
случайно книжка изъ другого такого же картоннаго ящика. Книжка 
эта должна считаться потерявшейся до техъ поръ, пока ее не най- 
дутъ. А найти ее не такъ легко, такъ какъ она скрыта отъ глазъ 
библютечныхъ служащихъ стенками картоннаго ящика.

Картонный ящикъ не можетъ не считаться неудобнымъ еще и 
потому, что сами произведежя заметно портятся отъ частаго выни
машя ихъ изъ него.

Особенно легко портятся произведешя, размеръ которыхъ ме- 
шаетъ свободному ихъ прохождешю въ ящикъ. Тогда края страницъ 
не могутъ не быть помятыми отъ теснаго соприкосновешя со стенками 
ящика.

Главное неудобство помещешя книгъ въ футлярахъ заключается 
въ томъ, что при нихъ трудно не нарушить систему, которая по
ложена въ основу размещешя книгъ въ библютеке.

Въ самомъ деле, разве можно сохранить алфавитный порядокъ 
или порядокъ размещешя книгъ по научной близости въ футлярахъ? 
Для того, чтобы система размещешя книгъ въ библютеке не была 
нарушена, рекомендуютъ помещать въ футлярахъ книги различныхъ



буквъ (при алфавитной системе) въ алфавитномъ порядке и раз- 
личныхъ научныхъ отделовъ (при системе размещешя по научной 
близости) въ порядке научно-систематическомъ.

Но и при этомъ условш нельзя не видеть Въ самомъ факте 
существовашя футляровъ для книгъ небольшого размера причины на
рушешя той системы, которая положена въ основаше размещешя 
книгъ въ книгохранилище.

Въ самомъ деле, допустимъ, что въ книгохранилище книги 
расположены въ алфавитномъ порядке.

Но вотъ среди нихъ имеются брошюры, которыя мы выделяемъ 
и, помещая въ особомъ футляре, ставимъ последнш на месте, отде- 
ленномъ сравнительно значительнымъ разстояшемъ отъ книжной 
полки, где расположены тождественный по букве алфавита произ
ведешь.

Разве такая изолящя книжныхъ экземпляровъ небольшихъ раз
меровъ не дробитъ библютечнаго сокровища на части? Разве одинъ 
и тотъ же отделъ, образованный отъ соединешя книгъ, автораая фа
милш которыхъ начинаются одной и той же буквой, не раздробленъ?

Но еще больше неудобствъ представляетъ дроблеше научнаго 
отдела на части, что является также результатоглъ изоляцш въ фут- 
лярахъ небольшихъ по своему размеру книжныхъ экземпляровъ.

Такимъ образомъ, существоваше системы размещешя книгъ ука
зываешь на необходимость не изолировать въ картонныхъ ящикахъ 
отдельный произведешя, а въ твердыхъ переплетахъ ставить ихъ 
среди родственныхъ экземпляровъ, находящихся на книжныхъ полкахъ.

Картонный ящикъ, съ нашей точки зрешя, является какь бы об- 
щимъ переплетомъ для несколькихъ книгъ, но переплетъ несколь- 
кихъ книгъ въ одномъ томе противоречишь 2-му правилу, при
веденному Грезелемъ.

Съ точки зрешя Грезеля, лишь те произведены могутъ быть 
сгруппированы въ количестве несколькихъ экземпляровъ въ одномъ 
переплете, между которыми существуешь несомненная близость по 
содержашю и по времени. ..

Допуская сборники, въ которыхъ отдельный статьи или само
стоятельный работы были бы какъ бы органически связаны, трудно 
согласиться съ составлешемъ, путемъ переплета, такихъ сборниковъ, 
где бы механически были соединены труды, далеюе другъ отъ друга 
по своему содержашю.



Такая группировка произведенш печати нарушаетъ систему 
научной близости, какъ нарушаютъ ее картонные футляры.

Здесь мы должны заметить, что переплетъ книг г, близкихъ 
по своему содержашю, съ точки зрешя стройности порядка разме
щешя ихъ, возможешь, конечно, лишь при одной системе размещешя 
произведенш по системе научной близости. Что касается переплетешя 
отдельныхъ томовъ одного произведешя, то оно при экономш библю
течныхъ средствъ, целесообразно. Изъ этого общаго правила должно 
быть сделано исключеше относительно перюдическихъ изданш. Тома 
последнихъ лучше не группировать переплетомъ, такъ какъ изъ 
за общаго переплета одинъ читатель часто вынужденъ брать не
нужные ему труды, тогда какъ другой не имеетъ возможности 
пользоваться теми научными работами, который ему нужны.

Къ существеннымъ правиламъ переплеташя библютечныхъ книгъ 
относится установлеше соотношешя между качествомъ переплета и 
ценностью произведешя.

Правило это вытекаетъ изъ элементарнаго требовашя, за- 
ключающагося въ томъ, что переплетъ книгъ долженъ отличаться 
прочностью.

Очевидно, что степень прочности должна быть въ зависимости 
отъ ценности произведешя. Ценность книгъ, особенно техъ изъ 
нихъ, которыя составляютъ библюграфическую редкость, повели
тельно диктуетъ библютекарю содействовать ихъ долголетш путемъ 
упрочешя ихъ переплета.

Трудно, конечно, установить известную скалу соответспя между 
ценностью книгъ и прочностью ихъ переплетовъ, но соответсше 
это въ виде общей мысли, въ виде тенденцш, которая должна 
быть проведена, не можетъ не явиться выводомъ изъ сказаннаго 
ранее.

Такова наша точка зрешя.
Въ этомъ смысле должна быть понята мысль Грезеля о за

висимости между качествомъ переплета и ценностью произведешя.
Грезель далее указываетъ на соотношеше между прочностью 

переплета и редкостью книги, говоря, что чемъ вернее ожидается 
применеше даннаго труда, темъ солиднее и прочнее долженъ быть 
его переплетъ.

Прочность переплета библютечныхъ книгъ обусловливается, какъ 
мы видели, утилитарными соображешями.



Но помимо нихъ въ вопросе переплета книгъ для библютеки игра- 
ютъ известную роль и эстетичесюя соображешя.

Не следуем упускать изъ виду, что для самаго серьезнаго чита
теля, для котораго важно лишь одно содержаше книги, извЪ. тную 
роль играетъ ея оболочка, ея внешность.

Эта оболочка какъ бы усиливаетъ тяготЪше къ научному -труду: 
лаская взглядъ, она не только не вызываетъ того непр1ятнаго чув
ства, которое вызывается всякимъ уродствомъ, но, наоборотъ, обус
ловливаем отчасти ровное настроеше, при которомъ облегчается 
творческая мыслительная работа читателя.

Въ общей внешности книги переплетъ занимаем определен
ное место. Вотъ почему, кажется намъ, должно придать значеше его 
красоте.

Грезель указываем, что нарядность и даже блескъ переплета 
не следуем исключать для особенно ценныхъ книгъ.

Несомненно, что если требоваше блеска можетъ быть предъ
явлено къ переплетамъ ценныхъ произведенш, то изящество, съ на
шей точки зрешя. должно составить неотъемлемую черту всякаго 
книжнаго переплета.

Понят1е «изящество» не связано съ понят1емъ дороговизны ма- 
тер1ала, почему, казалось бы, изящество не встречаем препятствш и 
со стороны экономш библютечныхъ средствъ.

Передъ темъ какъ сдать книгу въ переплетъ, следуетъ убедиться 
въ целости ли все части тома, нетъ ли какихъ-нибудь дефектовъ въ 
немъ, вырваны ли страницы и т. д. Лишь по исправленш найденныхъ 
дефектовъ можно отдать переплесть книгу.

Если попытки исправить дефекты книги оказываются неудач
ными: если нельзя найти страницъ, или частей ихъ для возстановле- 
шя недостающей части тома, или частей страницы его, то дефектъ, 
по нашему мнешю, долженъ быть возстановленъ белою чистою бу
магою.

Грезель рекомендуетъ ташя плохоисправленныя произведешя 
выделить изъ общей книжной коллекцш и поместить въ особомъ 
месте.

Книги так1я должны быть зарегистрированы въ отдельномъ ука
зателе, отдельно для нихъ предназначенномъ.

Полагая, что на обязанности библютекаря лежим интересъ къ
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нЪкоторымъ техническимъ подробностямъ переплета, Грезель счи- 
таетъ, что библютекарь долженъ передъ темъ какъ отдать для пе
реплета книгу объяснить переплетчику какъ должно быть напеча
тано заглав1е ея.

Титулъ помещаемый на книге долженъ облегчить отыскаше ея. 
Вотъ почему на всехъ техъ произведешяхъ печати, которыя зани- 
маютъ въ шкапу вертикальное положеше, следуетъ помещать его на 
корешке.

Если же произведете печати занимаетъ горизонтальное поло* 
жеше въ книжномъ шкапу, онъ долженъ быть отпечатанъ на верхней 
крышке его.

Полнота, краткость и ясность—вотъ те черты, которыми дол
женъ отличаться книжный титулъ для того, чтобы служить путевод
ной нитью для отыскашя произведешя.

По мнешю Грезеля, следуетъ избегать печаташя длинныхъ ти- 
туловъ въ виду того, что они скорее затрудняютъ, чемъ облегчаютъ 
отыскаше произведешя.

Кроме назвашя труда, часто на книжномъ корешке целесооб
разно отметить время выхода его. Въ этомъ особенно нуждаются 
перюдичесгая издашя.

Касаясь вопроса о матер1але, изъ котораго изготовляются пе
реплеты книгъ, должно сказать, что самый дешевый изъ нихъ есть 
картонъ. Въ практическихъ целяхъ картонныя крышки переплета 
следуетъ покрывать бумагой темнаго цвета, вида мрамора.

Дешевизна такого переплета, однако, не обусловливаетъ его 
прочности.

Вотъ почему Грезель рекомендуетъ его для редко употребляе- 
мыхъ и небольшой ценности книгъ, а также для трудовъ небольшого 
размера.

Некоторые библютековеды, какъ Мейдингеръ и Адамъ, отрица
тельно относятся къ картонному переплету.

Последнш полагаетъ, что такой переплетъ въ себе самомъ не- 
сетъ свое разрушен 1е.

Противъ такого отношешя къ указанному виду переплетовъ 
высказывается 1-ас1еиад, ссылающшся на факты, которые опровер- 
гаютъ предположеше о томъ, что картонный переплетъ крайне не- 
проченъ.

Въ самомъ деле, во множестве библютекъ картонные переплеты



вовсе не такъ ужъ быстро разрушаются, какъ полагаютъ упомяну
тые библ'ютековбды.

Наоборотъ, во многихъ случаяхъ, они сравнительно продолжи
тельное время почти не портятся, доказывая значительную свою 
сопротивляемость.

Прочность переплета отчасти определяется толщиной книги. 
Чемъ толще книга, темъ прочнее долженъ быть переплетъ. Количе
ство страницъ книги служитъ пробнымъ камнемъ той сопротивляе
мости, которую можетъ проявить корешокъ— связь между крышками 
переплета.

Существуетъ известный пределъ для такой сопротивляемости. 
Пределъ этотъ меняется въ зависимости отъ качества матергала изъ 
котораго делаются переплетныя крышки.

Если оне делаются изъ картона, то, по мнешю Ьайемпда, о ко
торомъ говоритъ Грезель, данный пределъ сопротивляемости корешка 
или, говоря иначе, пределъ въ смысле объема книги, количества ея 
листовъ для примбнешя картонныхъ переплетовъ выражается въЮлис- 
тахъ тома.

При к н и г е  въ  10 л и с т о в ъ  к а р т о н н ы й  п е р е п л е т ъ  
м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м ъ  с в о е м у  на 
з н а ч е н  1 Ю.

Если исходить изъ мысли о зависимости между толщиной, проч
ностью переплета и толщиной книги, то станетъ яснымъ указаше 
Ррезеля, что тонюя, малообъемистыя книги переплетаются въ особый 
переплетъ изъ полукартона. Полукартонъ служитъ также матер1а- 
ломъ для переплета книгъ съ дефектами.

Для последнихъ произведенш полукартонъ служитъ какъ бы для 
временнаго переплета.

Кромб картона материалами для переплетешя книгъ— переплет
ными покровами— служатъ; полотно, овечья кожа, опоекъ, сафьянъ, 
пергаментъ, юфть. Веб названные матер!алы расположены въ порядкб 
возрастающей прочности и элегантности.

Если бы нужно было выразить постепенное значеше прочности 
переплета, то можно было бы въ названныхъ матер1алахъ найти вы- 
ражеше постепеннаго усилешя сопротивляемости корешка.

Должно сказать что сафьянъ, какъ слишкомъ дорогой мате- 
р1алъ, вытбсняется аналогичной овечьей кожей.

Самымъ лучшимъ изъ вебхъ перечисленныхъ матер1аловъ яв-
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ляется, по мнешю Грезеля, юфть. Она предохраняетъ произведешя 
печати отъ вреднаго вл)яшя книжныхъ червячковъ.

Переплетъ изъ юфти не только охраняетъ свои книжныя стра
ницы, но сохраняетъ и соеЬдшя произведен! я отъ внЪдрешя въ нихъ 
книжной инфекцш. Причиной этому служитъ особый специфическш 
запахъ такого переплета. Если прибавить къ указанному, имеющему 
большое значеше для библютеки качеству переплета изъ юфти, еще 
прочность и элегантность, то переплетъ такой, по справедливости, 
долженъ считаться однимъ изъ лучшихъ.

Можно было бы говорить о деревянномъ переплете, если бы не 
книжные червячки, очень охотно селягщеся на дереве.

Всл'Ъдств1е того, что деревянные переплеты въ течеше незначи- 
тельнаго времени быстро разъедаются врагами книгъ— книжными чер
вячками— то дерево, какъ переплетный матер1алъ', не рекомендуется 
знатоками библютечной техники.

Переплетные покровы изъ бархата, шелка и изъ другихъ цЪн- 
ныхъ тканей должны считаться предметами роскоши.

Такими же элементами роскоши должны считаться металличесюя 
рамки для книгъ и металлическая инкрустащя, которая украшаетъ 
местами крышки переплета.

Впрочемъ, металлическш замокъ часто, кроме роли украшешя, 
еще представляется чрезвычайно полезнымъ для книги.

Грезель полагаетъ, что крышки кожаныхъ переплетовъ произ
веденш большого размера, толщины и тяжести должны быть связаны 
твердымъ корешкомъ.

Изъ переплетаемой книги не долженъ быть вырванъ заглавный 
листъ или книжная обертка: она принадлежитъ произведена.

Книжныя страницы не должны быть при переплете скреплены 
проволокой, въ виду того, что проволока ржазеетъ и портитъ бумагу. 
Грезель отдаетъ предпочтеше передъ проволочнымъ скреплешемъ ни
тяному скреплешю.

Мы уже говорили, что, согласно мненно Грезеля, библютекарь 
не долженъ чуждаться ряда техническихъ деталей, процесса пере
плета, такъ какъ детали эти часто имеютъ большое практическое 
значеше для дела библютечнаго хозяйства.

Стоя на этой точке зрешя, мы, держась руководства по библю- 
тековедешю Грезеля, будемъ и впредь касаться этихъ техническихъ 
деталей.



При переплетб имбегь большое значеше въ какой мбрб обрб- 
заны страницы книги: слишкомъ малое свободное поле, т. е. незна
чительное пространство между краемъ страницы и краемъ, образую
щимся отъ напечатанныхъ строкъ, прежде всего вл1яетъ на эстети- 
ческш видъ произведешя. Поле должно быть значительнаго размбра, 
не только изъ за причинъ эстетическаго характера, но изъ за того, 
чтобы при немъ возможенъ былъ бы вторичный переплетъ.

Сказанное о размбрб полей не должно дать повода полагать, 
что края страницъ можно и не подрбзывать: оставлять ихъ непод- 
рбзанными неудобно не только, опять таки, изъ за причинъ эстетиче- 
скихъ, но изъ за того, что при слишкомъ значительныхъ поляхъ 
страницы скоро портятся.

Такимъ образомъ, края страницъ книги не должны быть слиш
комъ подрбзаны, но нельзя ихъ оставлять неподрбзанными; степень 
отнят1я частицы свободнаго поля отъ страницы книги зависитъ отъ 
конкретныхъ случаевъ, отъ вкуса переплетчика и еще, казалось бы 
намъ, отъ указанш библютекаря.

Бываютъ, однако, случаи,. когда поля страницъ остаются непод
рбзанными. Это бываетъ тогда, когда свободный поля узки или же 
книги напечатаны на хорошей плотной бумагб.

Библютекарю слбдуетъ обратить внимаше на то, чтобы крышки 
переплета тбсно прилегали къ книгб.

Въ томъ случаб, когда такого тбснаго припегашя нбтъ, возможно 
проникновеше пыли на книжныя страницы.

Пыль же, какъ извбстно, служитъ благопр1ятной средой для раз
вита книжныхъ паразитовъ.

Такимъ образомъ, плотное прикрываше книги переплетными 
крышками служитъ, по нашему мнбнио, въ нбкоторой мбрб про- 
филактическимъ средствомъ противъ книжной инфекцш въ видб 
особыхъ червячковъ.

Говоря о переплетахъ книгъ, слбдуетъ также остановиться на 
вопросб о наклейкб на полотно географическихъ картъ, имбющихся 
въ библютекб.

Если послбдшя употребляются не часто, ихъ разрбзаютъ на части; 
каждая изъ такихъ частей наклеивается на полотно; соединенный, та
кимъ образомъ, части образуютъ одну географическую карту, кото
рая въ сложенномъ видб можетъ быть сохранена въ футлярб.

Сношешя библютеки съ переплетчикомъ должны происходить



определенное количество разъ въ месяцъ— лучше одинъ разъ въ не̂ . 
делю. Въ этетъ день библютекарь возвращаетъ взятыя имъ для пе
реплета книги и получаетъ новыя, если таковыя должны быть пере
плетены.

Сношешя съ переплетчикомъ регулируются посредствомъ особаго 
журнала, въ которомъ отмечено число месяца, когда переплетчикомъ 
получено определенное количество книгъ.

Въ журналъ, кроме того, вносится титулъ книги, который дол
женъ для переплетчика служить образцомъ для напечаташя его.

Въ немъ также должны быть указашя относительно цены пере
плета и его качества.

Очевидно, что все эти данныя, содержаицяся въ журнале, слу- 
жатъ критер1ями оценки работы переплетчика.

Мы раньше указали, что сдача книгъ переплетчикомъ должна 
производиться определенное количество разъ въ месяцъ.

Однако, случается, что переплетчикъ некоторыя книги долженъ 
сдать не въ обычный день сдачи своей работы. О такого рода ра- 
ботахъ. которыя должны быть изготовлены къ исключительному сроку, 
въ журнале должно быть указано въ виде примечашя.

После того, какъ принесенный переплетчикомъ книги проверены 
по журналу, въ последнемъ отмечается время ихъ получежя.

Должно заметить, что въ техъ библютекахъ, где книги пере
плетаются не однимъ, а несколькими переплетчиками имеется не
сколько такихъ журналовъ, соответственно числу мастерскихъ, испол- 
няющихъ заказы библютеки.

Въ виду того, что библютека не прерываетъ своихъ заказовъ 
переплетчику въ течеже года, разсчетъ съ нимъ въ крупныхъ библю
течныхъ учреждежяхъ долженъ происходить одинъ разъ въ месяцъ; 
въ небольшихъ же библютекахъ такой разсчетъ должно производить 
разъ въ полугод!'е или даже разъ въ годъ.

Въ Карлсруэ держатся правила, согласно которому за 14 дней 
до разсчета съ переплетчикомъ последнему больше не даютъ зака
зовъ.

Касаясь вопроса о ценахъ на переплеты, должно заметить, что 
такса на нихъ можетъ быть предварительно установлена по соглаше- 
н1ю библютекаря съ переплетчикомъ.

Грезель приводитъ схему ценъ на переплеты, выработанную 
д-ромъ Брамбахомъ для библютеки въ Карлсруэ. Согласно этой схеме



цены предназначены для 3-хъ видовъ переплетовъ— картонныхъ, по- 
лотняныхъ и полукожаныхъ.

По отношешю къ переплетамъ устанавливается 6 основныхъ 
форматовъ. Квадратная площадь крышки переплета служитъ въ тру- 
дахъ указанныхъ форматовъ критер1емъ цены переплета.

Длина крышки переплетовъ указанныхъ форматовъ достигаетъ 
отъ 15 до 40 сантим.; ширина колеблется между 9 и 24 сантиметрами.

Количество листовъ книги также служитъ показателемъ цены 
переплета.

Причемъ, надо заметить, что книги въ 10 листовъ составляютъ 
въ переплетномъ отношенш, такъ называемый, нормальный томъ. 
Если толщина книги превышаетъ толщину въ 10 листовъ, то раз
меръ цены за переплетъ повышается соответственно прибавленнымъ 
листамъ: Если плату за переплетъ принять какъ сумму, платимую за 
10 листовъ, то легко всегда вычислить сколько должно прибавить пере
плетчику, если нормальный томъ увеличился на 2, 3 и т д. листовъ.

Впрочемъ, въ труде Грезеля, въ которомъ приводится схема 
ценъ на переплетные заказы, исходнымъ пунктомъ служитъ не только 
количество листовъ тома, но и площадь крышки переплета. Вотъ 
таблица ценъ, выработанная докторомъ Брамбахомъ и приведенная 
Грезелемъ:

Т о м ъ  въ  10 л ис т о в ъ .
Основные форматы. Переплетъ

длина—ширина картонный полуполотнянный полукожаный
15 V  9 20 пфен. 30 пфен. 70 пфен.
20 \' 12 30 , 40 . 90 „
25 X  15 40 „ 50 . 110 .
30 X  18 50 . 70 . 130 ,
35 X  21 70 , 90 . 160 .
40 X  24 90 „ 110 „ 190 „

Приводимъ еще другую таблицу ценъ на переплеты выработанную
Ладевигомъ:

Т о м а
Основные форматы, 

длина—ширина до 14 листовъ. 15—24 листовъ. 25—34 листовъ.
15 >< 9 90 пф. 1 м. 1 м. 10 пф.
20 >б 12 1 м. 10 я 1 » 20 пф. 1 п 30 „
25 >< 15 1 я 40 1 и 50 п 1 60 55
30 >С 18 1 ») 75 п 1 55 90 . я 2 10 я

35 X  21 2 >» 10 2 » 30 » 2
я 50 „

40 X  24 2 50 , 2 Я 70 г' 2 я 90 Я



Какъ разместить книжный приростъ въ книгохранилище?

Всякая вновь прюбр-Ьтенная книга, доставленная въ гтереплетен- 
номъ виде переплетчикомъ или купленная въ переплете, прежде чемъ 
быть поставленной въ книжномъ шкапу, должна быть отмечена въ 
каталоге.

Для этого коп1и титуловъ книгъ записываются на карточкахъ, 
составляющихъ часть карточнаго каталога. Карточный каталогъ, какъ 
известно, служитъ источникомъ для составлешя другихъ каталоговъ 
библютеки.

Намъ известно, что при прюбретенш новыхъ книгъ следуетъ 
последшя зарегистрировать во входящемъ журнале, снабжая назваше 
каждой изъ нихъ номеромъ.

Номеръ зарегистрированнаго въ входящемъ журнале тома также 
отмечается на соответствующей карточке карточнаго каталога.

Изъ карточнаго каталога номеръ этотъ переносится въ научно- 
систематическш указатель книгъ.

Перенесете номера указателя книжныхъ прюбретенш вь научно- 
систематическш каталогъ равноценно нахождешю среди разнообраз1я 
научныхъ отделовъ места прюбретенному произведешю. Работа эта 
должна быть названа творческой, критической. Она заключается въ 
установленш соотношешя между содержажемъ данной прюбретенной 
книги и характерными чертами той научной отрасли, къ которой 
данное произведете о т н о с и т с я . Безъ критики такого соотношешя 
нельзя установить.

Продолжеше систематическаго каталога должно быть произведено 
при соблюденш техъ же принциповъ, при которыхъ были составлены 
первыя части систематическаго указателя.

Часто встречаются произведешя, спорныя по отношежю при
надлежности ихъ къ той или иной научной дисциплине. Книги такчя 
могутъ представить несомненный научный интересъ, но въ нихъ нетъ 
рельефнаго выражешя определенныхъ чертъ какой нибудь одной на
учной дисциплины.

Всякш, составляющш систематически научный каталогъ, при 
зарегистрировали такихъ научныхъ книгъ съ неопределеннымъ со- 
аержажемъ въ смысле классификацюнномъ держится известныхъ пра-



вилъ, облегчающихъ ему занесете въ каталогъ такихъ произве
денш.

Пусть правила эти только для перваго каталогизатора представ
ляютъ известный смыслъ, оне должны быть условлены продолжате- 
лемъ каталога для того, чтобы сохранить ту однородность книжнаго 
указателя, при которой онъ является вернымъ светильникомъ при 
поискахъ нужной литературы изучаемаго читателемъ предмета.

Кроме номеровъ входящаго журнала, на карточке книжнаг0 
указателя, какъ и въ томномъ каталоге, должны быть еще отмечены 
порядковые номера вновь прюбретенныхъ произведенш, служаище ука
зателями топографии, пространства, занимаемаго книгой въ ряду про
изведенш соответствующаго научнаго отдела или буквы алфавита.

При снабженш титуловъ книгъ порядковыми номерами прихо
дится руководствоваться прерывающимися номерными знаками, о ко
торыхъ мы говорили выше.

Допустимъ, что прюбретены книги по зоологш. Въ отделе 30- 
ологш, отмеченномъ номерами 100 — 400, имеется пропускъ номеровъ 
между 150 и 190.

Такимъ образомъ, 40 новыхъ книгъ снабжается номерами въ 
последовательномъ порядке, начиная отъ 151.

Свободный промежутокъ между номерами 150—-190 можетъ 
быть занятъ вновь прюбретенными трудами по зоологш.

Чемъ больше подотделовъ охватывается книжными прюбрете- 
Н1ями, темъ больше основанш полагать, что излишка книгъ, остающа- 
гося за пределами свободныхъ номеровъ, которыми можно пользо
ваться для снабжешя новыхъ книжныхъ титуловъ, не останется.

Какъ, однако, быть, когда, несмотря на прерывающееся номера, 
количество свободныхъ номеровъ использовано количествомъ вновь 
прюбретенныхъ томовъ, когда, такимъ образомъ, часть книжныхъ 
прюбретенш остается безъ порядковыхъ номеровъ? Въ ответъ на 
этотъ вопросъ рекомендуется прибегнуть къ следующему способу: къ 
предельному порядковому номеру новой книги прибавляютъ въ по
рядковой последовательности буквы алфавита.

Если предельный номеръ книги, допустимъ, 100, то следующая 
книга, вставляемая въ свободный промежутокъ, предназначенный для 
вновь прюбретенныхъ произведенш, снабжается номеромъ 100, а вто
рая по порядку 100 б и т. д.

Все сказанное относится къ тому случаю, когда новыя произве-



дежя должны быть помещены по характеру своего содержашя за кни
гами, занявшими оставленный для нихъ промежутокъ, но принципъ 
образоважя новыхъ порядковыхъ номеровъ путемъ прибавлежя къ 
старому номеру буквы алфавита даетъ возможность размещать и 
каталогизировать книги и тогда, когда свободнаго промежутка не было 
оставлено.

Говоря точнее, принципъ образоважя новыхъ порядковыхъ но
меровъ посредствомъ буквъ алфавита облегчаетъ размещеже и 
каталогизирование книгъ, не прибегая къ скачущимъ номерамъ.

Способъ составлежя номеровъ изъ сочетажя цифровыхъ и бук- 
венныхъ знаковъ нашелъ свое развит!е въ системе г. Эбертса, на ко
торую указываетъ въ своемъ сочиненж Грезель.

Согласно этой системе, для образоважя новаго порядковаго но
мера следуетъ къ данному цифровому знаку прибавить не одну букву 
алфавита, а две; причемъ, первая изъ нихъ остается неизменяемой 
постоянной величиной, а вторая постоянно меняется въ последова
тельности буквъ алфавита.

Такъ, допустимъ, что къ цифре 12 мы прибавляемъ аб; следую
щие номера тогда будутъ 13 ав, 13 аг, 13 ад, и т. д.

Очевидно, что эта система даетъ возможность, не прибегая къ 
скачущимъ номерамъ, поместить на книжныхъ полкахъ значитель
ное количество книгъ, руководствуясь началами систематическаго 
ихъ размещешя или размещешя въ алфавитномъ порядке.

Помимо упомянутыхъ системъ размещешя вновь прюбретенныхъ 
книгъ, существуютъ еще пр]'емы размещешя и катологозироважя, ре
комендуемые Зейцингеромъ.

Данные пр1емы представляютъ собою видоизменеже системы 
Эбертса.

Существуютъ еще и друпя системы размещешя и нумероважя 
новыхъ книгъ, какова система Мо1ЬесЬ.

Однимъ изъ важныхъ практическихъ вопросовъ, связанныхъ съ 
прюбретежемъ библютекой новыхъ книгъ, служитъ вопросъ объ ихъ 
каталогизацш.

По отношежю къ этой каталогизацш мы повторимъ сказанное 
выше, а именно: въ техъ случаяхъ, когда страница или часть ея, по
священная какому-нибудь автору, не вся заполнена, то въ оставшемся 
свободномъ пространстве помещаются назважя вновь купленныхъ 
произведенш этого-же автора.



Если прюбрЪтены таюя сочинежя, авторы которыхъ не упоми
наются въ библютечныхъ каталогахъ, то они должны быть занесены 
на те страницы книжнаго указателя, которыя остаются свободными, 
будучи назначены исключительно для томовъ, которые служатъ для 
пополнежя библютечнаго книгохранилища.

Такими свободными страницами являются страницы, располо
женный слева.

Оне представляютъ собою не отдельныя части каталога, а какъ 
бы составляютъ собою одно целое съ расположенными рядомъ съ 
ними правыми страницами.

Вследств1'е этого левыя страницы отдельно не нумеруются, когда 
на нихъ регистрируются вновь прюбретенные тома.

Возможенъ, однако, случай, когда страницы каталога запол
нены, когда въ каталоге нетъ свободнаго места, чтобы написать 
авторскую фамшпю и назваже произведешя.

Какъ-же быть тогда? Ответъ на данный вопросъ заключается 
въ указанш необходимости вшить въ каталогъ новыя страницы.

Для того, чтобы не нарушить установленной уже нумеращи 
страницъ, необходимо на вшитыхъ странйцахъ отмечать номеръ 
одной изъ старыхъ страницъ, прибавляя къ нему буквы алфавита.

Помещаемый номеръ старой страницы определяется соседствомъ 
съ вшитыми вновь страницами.

Если, напримеръ, въ каталогъ по соседству съ 115 страницей 
вшиты новыя страницы, то на последнихъ пишутъ номера 115а, 115б> 
115в и т. д.

После того, какъ книжный приростъ размеченъ и на книгахъ 
написаны сигнатуры, следуетъ приступить къ штемпелеванш произве
денш и къ составлежю статистической таблицы переплетенныхъ то
мовъ.

Когда статистическая работа закончена, книги могутъ быть раз
мещены по шкапамъ.

Библю тека какъ культурно-просветительное учреждеше.

Все то, о чемъ раньше говорилось по поводу сооружежя дпя 
библютеки соответствующаго здажя, о разстановке, каталогизащи 
книгъ, о планомерномъ увеличенш библютеки и т. д., все это не име-



етъ задачею создать мертвый книжный капитала., служащы какъ-бы 
самоцелью.

Жизнь библютеки заключается въ томъ общенш, какое создается 
между мыслями, художественными образами, отпечатленными на стра
ницахъ ея книгъ и читателемъ.

Намъ кажется, что библютека не можетъ быть лишь однимъ 
складочнымъ местомъ книгъ.

Она не можетъ быть застывшимъ, не функцюнирующимъ сокро 
вищемъ.

Если блескъ золота могъ гипнотизировать романтиковъ скупо
сти, то книга никогда не была самодовлеющей ценностью, радующею 
взоръ книжныхъ гарпагоновъ.

Ни библютека Птоломея въ Александры, ни друпя скопища 
книгъ не были грудами написаннаго или напечатаннаго матер!ала, на- 
значеже котораго должно было бы состоять въ томъ, чтобы быть пи
щей для книжныхъ червяковъ.

Библютека есть собрате книгъ, ф у н к ц 1 о н и р у ю щ и х ъ .
Наука, философ1я и искусство живутъ въ вечности, и книги, слу

жащая ихъ отражешемъ во времени лишь тогда могутъ быть звень
ями великой цепи знашя, когда сне света его не заслоняютъ субъек
тивной псевдонаучностью, которой часто компенсируется оригиналь
ная правдивая мысль.

Библютека есть собрате книгъ, изъ которыхъ черпаются истина, 
правда и красота.

Но для этого въ ней долженъ биться пульсъ жизни, для этого 
она не можетъ быть лишь одной ксллекщей.

Грезель указываетъ, что хорошо управляемая и сохраняемая 
библютека равноценна капиталу, изъ котораго, какъ говоритъ Гер- 
деръ, можно извлекать доходы для духа.

Критер1емъ того значежя, которое придается читающей публи
кой библютечному учреждешю, служитъ отношеже къ академическимъ 
библютекамъ , Мы взялись за критерш академической библютеки, 
такъ какъ кругъ ихъ читателей несомненно более тесенъ, чемъ 
кругъ другихъ библютечныхъ учреждены.

И темъ не менее научныя книги, составляюпц'я основное ядро 
такихъ библютечныхъ учреждены, привлекаютъ все больше и больше 
интересующихся наукою лицъ.

Очевидно, что не строго академичесюя библютечныя учреждежя



имеютъ более широкш контингентъ читателей, чЬмъ строго акаде
мическая.

Но если число пользующихся библютечными книгами значи
тельно, то изъ этого естественно вытекаетъ следующш выводъ: не. 
обходимо регулировать отношежя между заведующимъ библютекой 
и публикой.

Данное положеже Грезель основываетъ на необходимости луч- 
шаго ведешя дела и сохранешя ценнаго книжнаго матер1ала.

Въ самомъ деле, увеличивающшся спросъ на библютечныя услуги 
повелъ бы къ более быстрому изнашиважю"книжныхъ богатствъ безъ 
строго регулятивнаго вмешательства библютечной власти.

Основной базой для правилъ, которыми должны руководство
ваться читатели, должно служить сознаже читателя необходимости 
бережнаго обращежя съ книгой, какъ съ чужой собственностью- 
Вотъ почему Грезель заявляетъ, что следуетъ какъ можно чаще по
вторять читателямъ, что въ ихъ рукахъ чужая собственность.

Говоря о нормахъ, которыми должны быть регулируемы отно
шежя между читателями и библютекой, Грезель указываетъ, что оне 
должны быть приспособлены къ определеннымъ конкретнымъ услов1ямъ; 
оне, по мнежю Грезеля, не должны носить такого общаго харак
тера, при которомъ толковаже ихъ со стороны публики и библюте
каря было бы различно.

Нашъ авторъ руководства по библютековедежю считаетъ не- 
возможнымъ выработать одне обиДя нормы для библ ютекъ различ- 
наго типа и размера.

Нормы эти, определяюпДя взаимоотношежя между читателемъ 
и библютекаремъ, указывакшДя на бережное обращеже съ книгами, 
дожны быть индивидуализированы въ зависимости, главнымъ образомъ, 
отъ размера библютечныхъ учрежденш.

Чрезвычайно важно для каждаго библютекаря решить вопросъ— 
следуетъ ли предоставить читателю право отыскиважя книги по ка
талогу или такое отыскиваже должно быть предоставлено библиотеч
ному служащему.

Грезель рекомендуетъ разрешить читателю отыскивать по ка
талогу нужную ему книгу.

По мнежю Грезеля, опасежя, что каталогъ быстро истреплется 
при неосторожномъ съ нимъ обращенш могугъ быть устранены, если



за столомъ каталоговъ будетъ спещально наблюдать особый библю. 
течный служитель.

Книга по отношежю къ месту можетъ быть двояко использо
вана: она можетъ быть читаема въ самой библютеке и вне стенъ ея.

Съ вопросомъ о чтенж въ читальномъ зале, какъ и вне стенъ 
его, связанъ вопросъ о количестве книгъ, которыя могутъ быть вы
даны читателю.

Библютекаря не можетъ не интересовать вопросъ о количестве 
произведены, которыя могутъ быть выданы для чтежя въ читальномъ 
зале. Это количество служитъ отчасти показателемъ числа библю
течныхъ книгъ, которыми читатель можетъ пользоваться у себя на 
дому. Понятно, что домой можно взять гораздо меньше того коли
чества книгъ, которое разрешается читать въ стВнахъ библютеки.

Нельзя не поставить предела выдаваемому одному читателю въ 
читальный залъ количеству книгъ.

Такъ какъ на различные томы, допустимъ, принадлежащие одному 
автору можетъ явиться несколько претендентовъ, то, очевидно) 
что не все тома одного и того же автора могутъ быть выданы 
одному лицу.

Вообще следуетъ помнить, что, давая одному читателю много 
томовъ, мы темъ же лишаемъ другого читателя части ихъ, вследств1е 
чего количественное ограничеже въ выдаче произведены печати 
одному и тому же лицу является неизбежными

Оно целесообразно еще потому, что значительное количество 
требованы книгъ, исходящее отъ одного лица, направляетъ все усил1я 
служащихъ въ пользу этого же лица, тогда какъ требоважя книгъ 
со стороны остальныхъ читателей могутъ сравнительно долго остаться 
безъ ответа.

Трудно установить предельную количественную норму произве
дены печати для одного читателя.

Такая предельная норма диктуется интенсивностью спроса на 
книги, количествомъ читателей, посещающихъ читальный залъ.

Ограничительная норма въ выдаче количества книгъ посетите- 
лямъ читальнаго зала отчасти служитъ, какъ мы уже сказали, кри- 
тер1емъ для определежя выдачи количества экземпляровъ на домъ въ 
техъ оиблютекахъ, где такая выдача производится.

Мы уже говорили, что въ читальномъ зале долженъ находиться



служитель, который наблюдалъ бы за темъ, какъ публика обращается 
съ книгами.

Заметимъ, что на такого служащаго возлагается еще обязан
ность давать справки по вопросамъ, касающимся правилъ о чтенш 
въ библютеке.

Обычно правила библютеки запрещаютъ приносить въ читальный 
залъ книги, не принадлежавши этой библютеке. Книги, приносимыя 
читателемъ въ залъ, могутъ быть легко заменены на произведешя 
книгохранилища и, следовательно, могутъ вызвать рядъ недоразумешй.

По отношежю къ выдаче книгъ существуетъ разница между 
большими и небольшими библиотеками.

Больвшя библютеки значительную часть книгъ не выдаютъ 
тотчасъ после предъявлешя соответствующаго требоважя, а спустя 
некоторое время после его предъявлешя.

Въ маленькихъ библютекахъ книга можетъ быть выдана сей- 
часъ же после получежя соответствующаго требоважя.

Что касается требоважя, то оно представляется листкомъ бу
маги, заполненнымъ данными, касающимися назвашя книги и ея сигна
туры, если книга отмечена въ каталоге; если же она не отмечена, 
то следуетъ на требовательномъ листе уккзать лишь одно назваше 
книжнаго тома.

Въ этомъ случае книга заказывается, т. е. ответь на требо
вательный листокъ следуетъ спустя некоторое время после его 
предъявлешя, но не тотчасъ, какъ это бываетъ тогда, когда на тре- 
бованш точно указанъ титулъ книги. Чтеже ценныхъ рукописей, 
эстамповъ должно происходить, по мнежю Грезеля, на особыхъ 
столахъ.

На этихъ столахъ не должно быть чернилъ, которыя отъ не- 
осторожнаго, случайнаго толчка могутъ залить ценныя библютечныя 
сокровища.

Надо помнить, что редк!я рукописи или эстампы не могутъ 
быть куплены, вследств1е чего осторожность при обращенш съ ними 
должна достигнуть своего т а х т и т ’а.

Несмотря на то, что библютекарю до очевидности ясно, что 
на его обязанности лежитъ следить за осторожнымъ обращежемъ 
съ книгами, все же, должно указать на отдельный подробности 
этого обращежя.

Читатель не долженъ мять страницъ книги, не долженъ вносить



на страницы ея записей чернилами или карандашемъ; онъ долженъ 
складывать географичесюя карты по тТмъ же перегибамъ, по кото- 
рымъ онЪ раньше складывались; новыхъ перегибовъ не следуетъ 
делать.

Само собою разумеется, что въ читальномъ зале должны быть 
запрещены громюе разговоры и шумъ. Такой запретъ вытекаетъ изъ 
необходимости создашя обстановки удобной для научной работы.

Чтеше книгъ внЪ библ'ютеки.

Съ выдачей книгъ изъ библютеки на домъ связана более быстрая 
порча ихъ.

Это обстоятельство, главнымъ образомъ, во многихъ случаяхъ 
служило причиной запрета выдачи книгъ для чтешя изъ библютеки.

Въ таКомъ запрете есть несомненная логика. Нельзя, кажется 
намъ, снять надзора за обращешемъ съ такими ценностями, которыя 
входятъ въ составъ нацюнальнаго богатства.

Если частныя библютеки выдаютъ на домъ книги для чтешя, то 
въ ихъ книгохранилищахъ нетъ техъ редкостей, которыя не могутъ 
быть заменены денежнымъ эквивалентомъ.

Еще одно соображеше въ пользу запрета выдачи книгъ изъ 
некоторыхъ большихъ библютекъ, каковы академичесюя и публичныя 
библютеки:

выдача книгъ на домъ сопряжена съ рядомъ неудобствъ для 
читателей, такъ какъ выданный въ читальномъ зале книги— я говорю 
о техъ изъ нихъ, которыя не выданы после заказа, а по каталогу—  
могутъ после того, какъ оне использованы въ течете известнаго 
количества часовъ однимъ читателемъ перейти къ другому.

При выдаче же книгъ на домъ проходитъ несколько дней, 
пока произведешя печати переходятъ отъ одного читателя къ 
другому.

Изъ даннаго преимущества техъ библютекъ, которыя не вы
даютъ читателямъ книгъ для чтешя на домъ, следуетъ, что въ техъ 
случаяхъ, когда по заказу произведете выдается на несколько дней 
одному лицу, число дней, въ течете которыхъ лицо это имеетъ 
право пользоваться выданнымъ ему томомъ, должно быть огра
ничено.



Ограничеже числа дней должно обусловить более быстрый пе
реходу научнаго произведешя отъ одного лица къ другому.

Касаясь вопроса о пользованш книгами вне библютечныхъ 
•сгЬнъ, необходимо указать, что лишь тогда библютека, прибе
гающая къ выдаче книгъ на домъ читателю, можетъ прибегнуть къ 
лредоставлежю права пользоважя библютечными томами вне библю
теки, когда читатель представляетъ известныя гарантш, устраняюпця 
всякш рискъ при выдаче книги для чтежя.

Какого рода должны быть гарантш?
На этотъ вопросъ, съ нашей точки зрежя, следуетъ ответить 

указажемъ на то, что гарантш должны выражаться въ залоге, въ 
виде денежной суммы, оставляемымъ читателемъ,

Сумма эта приблизительно должна равняться цене книги.
Если залоговая сумма несколько меньше продажной стоимости 

взятой для чтежя книги, то это не значитъ, что взятая книга и за
логовая сумма не равноценны.

Дело, ведь, въ томъ, что цена книги после долгаго ея функщ- 
■онироважя, несомненно, понизилась; кроме того частный владелецъ 
<5иблютеки извлекъ уже изъ книги доходъ, который, быть можетъ, 
Превышаетъ ея стоимость.

Все это даетъ возможность выражать залоговую сумму въ 
сумме, которая несколько меньше стоимости произведежя.

Грезель указываетъ, что библютеки публичныя, не взимаюпця 
платы съ читателя за чтеже, должны более бережно относиться къ 
своимъ книгамъ, чемъ библютеки частныя.

Книга такому библютечному учреждежю не приноситъ дохода, 
отчего она не можетъ съ течежемъ времени, какъ въ частныхъ би- 
<5лютекахъ, быть окупленной.

Статистика показываетъ, говоритъ Грезель, что жизнеспособ
ность многочитаемыхъ книгъ въ англшскихъ и северо-американ- 
скихъ библютекахъ не превышаетъ 5 летъ.

Такая сравнительно большая изнашиваемость книги приводитъ, 
кажется намъ, къ выводу, согласно которому следуетъ принять меры 
къ сохранежю такихъ произведенш печати, которыя въ процессе 
своей изнашиваемости не приносятъ доходовъ.

Целесообразный меры для сохранешя книгъ рекомендуются 
Клеттомъ. Меры эти имеютъ большее значеже г.о отношежю къ
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книгамъ читаемымъ дома, чемъ по отношежю къ тЪмъ, которыя чи
таются въ читальномъ зале.

Меры эти очевидны, но въ силу ихъ практическаго значежя не 
лишне будетъ привести ихъ.

Правила Клетта переведены Петцгольдомъ и помещены въ его 
журнале въ 1886 г.

Грезель въ своемъ руководстве вновь возвращается къ нимъ. 
Не следуетъ, указываетъ Клеттъ, читать ни въ кровати, ни при 
еде. Не следуетъ делать загибовъ страницъ, не следуетъ смочен
ными пальпами переворачивать страницъ; книги не должны быть раз
резаемы пальцами; должно стараться, чтобы пепелъ отъ сигаръ или 
папиросъ не падалъ на страницы книги.

При чтенш не нужно, въ целяхъ сохранешя книги, держать ее 
исключительно за переплетъ; книги не могутъ быть подпорками для 
столовъ и стульевъ, у которыхъ не достаетъ ножки.

Не нужно читать книгъ на близкомъ разстоянш отъ огня. Для 
книгъ чрезвычайно вредна сырость, отчего следуетъ избегать поме- 
щешя ихъ въ сыромъ месте.

Все эти указашя, повторяемъ, носятъ аксюматическш харак
теру но вогЬдсгае ихъ большого практическаго значежя повторить 
ихъ не лишне.

Мы раньше указали на услов1е, при которомъ выдача книгъ 
изъ некоторыхъ библютекъ представляется возможной. Услов1емъ 
такимъ является залоговая сумма. Въ техъ случаяхъ, когда зало
говую сумму трудно внести, ее можетъ иногда заменить поручитель
ство за читателя со стороны известнаго библютеке лица, отличающа- 
гося безусловной честностью и благонамеренностью своихъ воззреш'й.

Поручительство, впрочемъ, оказывается часто нужнымъ не 
только при выдаче книгъ на домъ, но при чтенш ихъ въ читаль
номъ зале.

Такъ, поручительство необходимо для чтешя ценныхъ руко
писей въ самомъ библютечномъ зданш.

Можетъ ли быть поручителемъ библютекарь?
Этотъ чрезвычайно интересный, съ точки зрешя библютекове- 

дешя, вопросъ выдвигаетъ Грезель. И отвечаетъ на него следую- 
щимъ образомъ; несмотря на то, что отъ библютекаря можно 
ожидать, что онъ къ своему поручительству не отнесется легкомыс
ленно и будетъ давать его достойнымъ людямъ, тЬмъ не менее, вслед"



г

ств1е занимаемаго имъ положешя неудобно, чтобы библютекарь вы- 
ступалъ въ качеств^ поручителя.

Дело въ томъ, что если библютекарь одинъ разъ согласится 
поручиться за какого-нибудь читателя, то, вследств1е близости' его 
къ библютечному делу, къ нему могутъ поступать въ значительномъ 
количестве просьбы о поручительстве.

Такое положеше нельзя, съ точки зрешя библютечныхъ инте
ресовъ, считать целесообразными

Касаясь времени, въ течете котораго поручительство действи
тельно, какъ гаранта возможности выдавать для чтешя книги, должно 
сказать, что иногда оно можетъ действовать до того времени, пока 
поручитель не возьметъ его обратно, не откажется отъ него, а иногда 
оно действительно лишь определенное время, независимо отъ воли 
поручителя.

Въ целяхъ сохранешя библютечныхъ ценностей следуетъ за
претить лицамъ, взявшимъ изъ библютеки книги, отдавать ихъ вре
менно другимъ лицамъ.

Нельзя произвольно перевезти взятой изъ библиотеки книги въ 
другой городъ. Вопросъ о такой перевозке долженъ решаться би
блютечнымъ начальствомъ.

Следуетъ помнить, что заведующш библютекой во всякое 
время можетъ попросить выданный изъ библютеки произведешя пе
чати, разъ они не выданы на известный срокъ.

Изъ этого обстоятельства явствуетъ, что лицо, взявшее для чтешя 
книги даже при томъ условш, когда ему разрешено взять ихъ съ собою 
въ дорогу, должно оставить библютечному начальству свой адресъ.

Адресъ долженъ быть указанъ библютекарю и при перемене 
читателемъ своей квартиры.

Мы уже указали, что некоторыми библютеками устанавливается 
срокъ, въ течете котораго возможно пользоваше книгами.

Въ томъ случае, когда после срока книги не возвращаются 
читателемъ, некоторый библютеки прибегаютъ сначала къ напомина- 
шю, а затемъ уже къ наложению штрафовъ. Впрочемъ, иногда штрафы 
заменяются лишешемъ права пользоваться книгами для чтешя.

Что касается штрафовъ, то размеръ ихъ различенъ. Такъ, въ уни- 
верситетскихъ библютекахъ Австрш штрафъ уплачивается после того, 
какъ по истечеши срока возврата книги прошло больше 3-хъ дней, 
причемъ для Вены штрафъ этотъ выражается въ сумме отъ 30 до
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40 крейцеровъ; для другихъ университетскихъ городовъ штрафъ этотъ 
не превышаетъ 30 крейцеровъ.

Штрафы особенно высоки въ библютеке въ Ыеизб-еШг’е.
Если после напоминашя о возврате к н и г и , книга не возвращается, 

то за каждые 24 часа, следующихъ за днемъ, въ который читателю 
напомнили о книге, следуетъ уплатить 1 марку штрафа.

Въ редкихъ случаяхъ читатель лишается права пользоваться 
библютечными книгами для чтешя. Лишеше это часто длится лишь 
известное время, после котораго читатель вновь прюбретаетъ право 
брать на домъ библютечныя книжныя ценности.

За утерянныя или поврежденный книги взимается сумма или въ 
размере рыночной ея цены, или въ размере той суммы, въ которую 
обощлась книга библютеке.

Надо заметить, что на домъ не выдаются ценныя рукописи, 
инкунабли, эстампы, географичесюя карты, энциклопедш, словари, 
библюграфичесюе сборники и т. д.

Надо помнить, что не подлежатъ также выдаче изъ библютеки 
не переплетенный книги, какъ и книги, не внесенный въ журналъ.

Мы ограничимся приведенными правилами практическаго ха
рактера, составляющими сущность библютековедешя. Несомненно, 
что указашя эти могутъ быть умножены, циклъ ихъ расширенъ, но 
все же, изложенное на страницахъ данной книги, представляетъ 
собою остовъ техъ меръ, къ которымъ практический библютекарь 
долженъ прибегнуть для того, чтобы библютечное учреждеше, при
рода котораго заключается въ процессе разворачивашя своихъ силъ, 
тратило ихъ, не истощая своихъ соковъ.

Знаше техники библютечнаго дела не только вноситъ регуля
тивное начало въ жизнь библютеки, но содействуетъ накоплешю 
ею новыхъ силъ.

Не следуетъ, конечно, думать, что одного знашя техническихъ 
правилъ достаточно для выполнешя библютекарскихъ задачъ.

Нужно еще многое другое. Объ этомъ другомъ мы говорили 
выше. Лишь тогда знаше техники можетъ принести благотворные 
результаты, когда оно находится въ связи со строгимъ исполнешемъ 
велешй закона, съ истинпымъ объективнымъ отношешемъ къ поня- 
Т1ямъ «наука и «искусство» и съ природнымъ даровашемъ.



Книги и перюдичесшя издаш я, допущ енныя въ  ученически 

библютеки низш ихъ учебны хъ заведеш й ведом ства Мини

стерства Народнаго П росвещ ены.

Въ ряду различныхъ видовъ библютекъ, библютеки при низшихъ 
учебныхъ заведешяхъ занимаютъ одно изъ важныхъ мЪстъ. Считая 
вопросъ о книжномъ матер!ал'6 для значительной части низшихъ 
школъ чрезвычайно удачно разрЪшеннымъ каталогомъ книгъ и перю- 
дическихъ изданш, допущенныхъ въ ученичесюя библютеки низшихъ 
учебныхъ заведенш ведомства Министерства Народнаго ПросвЬщешя •)

‘ мы приводимъ отдельный части его.
Привести весь каталогъ указанныхъ книгъ мы не имЪемъ воз

можности изъ— за техническихъ условш: изъ—за отсутсшя м’Ьста.
Мы полагаемъ, что нижеприводимый списокъ книгъ облегчитъ 

всякому лицу, сталкивающемуся съ ученическими библютеками низ
шихъ учебныхъ заведенш, трудную задачу образовашя книгохранилища. 
Каталогъ книгъ, отдЪльныя части котораго приводятся ниже, носитъ 
следующее назваше: «Каталогъ книгъ и перюдическихъ изданш, до
пущенныхъ въ ученичесюя библютеки низшихъ учебныхъ заведенш 
ведомства Министерства Народнаго ПросвЪщешя»); (издаше ученаго 
комитета Министерства Народнаго Просв-Ьщешя. Мы также приводимъ 
рядъ книгъ изъ дополнежя къ данному каталогу.

!) Издаше ученаго комитета Министерства Народнаго ПросвЪщешя.
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Ц. 15 к.

Б а х м е т е в а ,  А. Избранная жи+я святыхъ. Изд. 17. М. 1902. 
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объяснежемъ. М. 1899. Стр. 315+Х. Ц. 40 к.

В и с с а р ш н ъ ,  еп. Изъяснеже краткихъ изреченш, >потребляе- 
мыхъ въ богослуженш. Изд. 4. М. 1898. Ц. 4 к.



В о з д в и ж е н с к 1 й, П. Святой городъ 1ерусалимъ и его окрест
ности. Спб. Стр. 18. Ц. 40 к.

В о р о н о в ъ ,  А. Патр1архъ Филаретъ. Спб. 1897. Стр. 33. 
Ц. 8 к.

В ъ  п о д а р о к ъ  м а т е р и и  дочери .  Сборникъ нравственно- 
назидательныхъ статей. Изд. И. В. Преображенскаго. Спб. 1899. 
Стр. 180. Ц. 50 к.

Г е р м о г е н ъ ,  еп. (К. До б ро нра в инъ ) ЛУт Ъше ше  въ смерти 
близкихъ сердцу. Изд. 11. Спб. 1902. Стр. 120. Ц. 30 к.

Г о р ч а к о в а ,  Е. Кратжя свЪдЪжя о праздникахъ православной 
церкви и сказашя о житш особенно чтимыхъ святыхъ. Изд. 2. М.
1901. Стр. 203. Ц. 40 к.

Г р е к о в ъ ,  0. (П а л е о л о гъ). МЪста страданш, смерти и во- 
скресежя Спасителя. Спб. 1901. Стр. 22. Ц. 15 к.

Дм и т р I й, архим.  Кратюе очерки исторш христианской церкви. 
Изд. 2. Серг. Посадъ. 1896. Ц. 35 к.

И р м о с ы  воскресны 8-ми гласовъ, двунадесятыхъ праздниковъ, 
а также великаго четверга и великой субботы. Славянскш текстъ съ 
русскимъ переводомъ М. Григоревскаго. Изд. 2. Спб. 1901. Стр. 
У1+58 Ц. 20 к.

И с т о р и ч е с к и  п о р я д о к ъ  е в а н г е л 1 я. Сводъ воедино 
всЬхъ четырехъ евангелш. Изъ подробнаго сравнительнаго обзора 
четвероевангел1я, составл. еп. Витал1емъ (Гречулевичемъ). СЪд- 
лецъ. 1899. Стр. 34. Ц. 15 к.

К о р з и н  кина ,  С. Что говоритъ св. писаже о милосердш къ 
животнымъ. В. I. Лошадь. Спб. 1904. Стр. 23.

К р ы л о в ъ, А. Пастырское слово въ наставлеже и назидаже 
любознательныхъ. М. 1903. Стр. 76. Ц. 40 к.

Л., И. БесЪда о трудЪ. Къ рабочему человеку. 1898. Стр. 16 
Ц. 3. к.

Л е б е д е в ъ ,  А. Паломничество въ Св. Землю во времена древ
ней церкви. В. I. Стр. 30.— В. П. Стр. 29. Спб. 1900. Ц. кажд. 
вып. 15 к.

Ми х а й л о в с к 1 й ,  В. Храмъ Воскресежя Господня въ 1еруса- 
лимЪ и окружаюпця его святыни. Изд. 2. Спб. 1901. Стр. 66. Ц. 30 к.

« П а л е с т и н с к и й  П а т е р и к ъ » .  Спб. Вып. II. Изд. 2. 1898. 
Ц. 20 к,— III. Изд. 2. 1898. Ц. 10 к.— VI. 1895. Ц. 5 к,— VII. 1895. 
Ц. 10 к,— VIII. 1895. Ц. 20 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Ездра и Неем1Я. Изд. 3. Спб. 1900. Стр. 16. 
Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  '0. Есеирь. Изд. 4. Спб. 1899. Стр. 15. Ц. 5 к.
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Жизнь Господа нашего 1исуса Христа, Спа

сителя М1ра. Изд. 5. Спб. 1900. Стр. 176. Ц. 60 к.
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. 1исусъ Навинъ. Изд. 4. Спб. 1898. Стр. 16, 

Ц. 6 к.



П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. 1осифъ Прекрасный. Изд. 4. Спб. 1898. 
Стр. 16. Ц. 6 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. 1уда Маккавей. Изд. 3. Спб. 1899. Стр. 16. 
Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. 1удиеь. Изд. 4. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 6 к, 
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Многострадальный 1овъ. Изд. 4. Спб. 1898. 

Стр. 16. Ц. 5 к.
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Праотцы-патр]'архи: Авраамъ, Исаакъ, 1аковъ. 

Изд. 4. Спб. 1898. Стр. 24. Ц. 8 к.
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Пророкъ Даншлъ. Изд. 3. Спб. 1899. Стр. 16. 

Ц. 5 к /
Св. р а в н о а п о с т о л ь н ы е  К и р и л л ъ  и М е о о д 1 Й, перво

учители словенсюе. Спб. 1904. Стр. 16. Ц. 10 к.
Св. А л е к с 1 й, митрополитъ и чудотворецъ Всероссшскш. М.

1899. Стр. 24. Ц. 3 к.
Св. А н д р е й  К р и т с к 1 й. Великш канонъ, переведенный на 

русскш языкъ М. И. Богословскимъ. Изд. 2. М. 1904. Стр. 63. 
Ц. 20 к.

Св. а п о с т о л ъ и е в а н г е л и с т ъ  Лу к а .  Изд. 2. М. 1902. 
Стр. 31. Ц. 3 к.

С н е с с о р е в а ,  С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и опи- 
саже св. чудотворныхъ ея иконъ. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 468 Ц. 3 р.

С о б о л е в с к 1 й, I. Сказаже объ Остробрамской иконе Бож1ей 
Матери, находящейся въ Вильне. Изд. 3. Вильна. 1902. Стр. 39. 
Ц. 25 к.

С о к о л о в с к !  й, В. 1ерусалимъ и его святыни. Спб. 1901. Стр. 
28. Ц. 15 к.

С о к о л о в ъ, Д. Беседы съ детьми о вере и нравственности 
хриепанской въ разсказахъ изъ священной исторш ветхаго и но- 
ваго заветовъ. Изд. 6. Спб. 1896. Стр. 211 —+260. Ц. 1 р.

С о к о л о в ъ ,  И. Св. Стефанъ Пермскш, просветитель зырянъ. 
Спб. 1896. Стр. 48. Ц. 20 к.

С о к о л о в ъ ,  М. Великш постъ. Изд. 7. Спб. 1904. Стр. 50. 
Ц. 8 к.

С о к о л о в ъ ,  М. Жизнь Бож1ей Матери. Изд. 9. Спб. 1903. Стр. 
43. Ц. 10 к.

С о к о л  овъ ,  М. Жизнь св. Николая чудотворца. Изд. 9. Спб.
1904. Стр. 35. Ц. 8 к.

С т р а с т н а я  с едмица .  Объяснеже богослуженш въ каждый 
день страстной седмицы съ переводомъ избранныхъ церковныхъ пес- 
нопенш съ греческаго языка на русскш. Изд. 3. М. 1895. Ц. 10 к.

С ы с о е в а ,  Е. Жизнь и подвиги Иннокенп'я, проповедника еван- 
гел1я на Алеутскихъ островахъ. (По книге Ив. Барсукова: «Иннокен- 
тш, митрополитъ Московский и Коломенскш»). Изд. 3. Спб. 1901. Стр. 
90. Ц. 20 к.



С Ъ т и  на пу т и .  Изд. 2. М. 1898 Ц. 4 к.
Т е р н о в с к 1 й, С. Библейская старина. I. Земля обетованная. 

Стр. 36.— II. ЗаняНя жителей Палестины. Стр. 36.— III. Пища, жилища 
и одежда жителей Палестины. Стр. 44.— IV. Семейный бытъ евреевъ. 
Стр. 27. —  V. Общественный бытъ древнихъ евреевъ. Стр. 26. —  VI. 
Гражданское право Моисеева законодательства. Стр. 22. —  VII. Бого- 
служеже и праздники въ ветхозаветной церкви. Стр. 23— VIII. О 
жертвахъ. Стр. 24. Спб. 1900. Ц. кажд. вып. 15 к.

Т и т о в ъ ,  А. Ростовъ Великш и его святыни. Изд. 2. Спб. 1901, 
Стр. 68. Ц. 15 к.

Т о л ы ч е в а ,  Т. О славной Белозерской обители и ея основа
теле препод. Кирилле. Изд. 2. М. 1903. Стр. 31. Ц. 10 к.

Т о л ы ч е в а ,  Т. Спасо-Бородинскш монастырь и его основатель
ница. Изд. 5. М. 1902. Стр. 79. Ц. 40 к.

Т о л ы ч е в а ,  Т. Троице-Серпева Лавра. Историческш очеркъ. 
Изд. 5. М. 1902. Стр. 48. Ц. 10 к.

Т р и п о л ь с к 1 Й, Н. Виелеемъ и его окрестности. Спб. 1897, 
Стр. 22. Ц. 15 к.

Т у р ъ, Е. ЖиНе преп. отца нашего Ксенофонта и супруги его 
Марш и двухъ сыновей его 1оанна и Аркад1я. Изд. 4. Спб. 1903. Стр.
30. Ц. 8 к.

У г . о д н ик ъ  Б о ж 1 й Н и к о л а й  Ч у д о т в о р е ц ъ ,  нашъ по
кровитель и помощникъ. Спб. 1904. Стр. 20. Ц. 10 к.

У с п е н с к 1 й Т р и ф о н  о в ъ  м о н а с т ы р ь  въ г. Вятке. Вятка, 
1905. Стр. 35. Ц. 12 к.

Х в а л а  Богу .  Сборникъ духовно-нравственныхъ стихотворенш. 
Подъ ред. А. I. Кочетова. Изд. 2. Спб. 1904. Стр. 138—{—V. Ц. 25 к.

Х и т р о в о ,  В. Къ животворящему Гробу Господню. Изд. И , 
Спб. 1901. Стр. 118. Ц. 50 к.

Х и т р о в о ,  В. Руссюе паломники Св. Земли. Спб. 38-е чтеже. 
Путь до 1ерусалима. Изд. 2. 1900. Стр. 26.— 39-е чтеже. 1ерусалимъ и 
его ближайппя окрестности (I). Изд. 2. 1900. Стр. 41,— 40-е чтеже. 
То же (II) Изд. 2. 1900. Стр. 38.— 41-е чтеже. Виелеемъ. Хевронъ. 
Горняя. 1898. Стр. 34.— 42-е чтеже. !орданъ. 1900. Стр. 18 —  43-е 
чтеже. Назаретъ. ваворъ. Тивер1адское озеро.* 1900. Стр. 19.— 44-е 
чтеже. Лавры свв. Саввы, беодоая и Харитожя. 1898. Стр. 32. Ц. 
кажд. вып. 15 к.

Х и т р о в ъ ,  М. Изъ жизни великихъ избранниковъ Божшхъ. 
СвЪточи хриспанства. М. 1897. Стр. 200. Ц. 40 к.

Х р у щ о в ъ ,  И. Богомольцы у святынь Юева. Старый Юевъ. Изд. 
4. Спб. 1898. Стр. 38. Ц. 10 к.

Хрущовы, В. и И. Богомольцы у святынь Юева. Лавра. Изд. 5, 
Спб. 1897. Стр. 68. Ц. 20 к.

Ч е м о д а н о в ъ ,  М. Препод. отецъ Трифонъ, Вятсюй чудотво
рецъ. Полное жизнеописаже. Вятка. 1895. Стр. 98. Ц. 20 к.



Ш у м о в ъ ,  П. Для чтешя въ храмЪ, въ семь’б и школЪ. Уроки 
изъ жизни святыхъ. Вып. I. Изд. 3. М. 1897. Стр. 180. Ц. 60 к.— Вып.
II. Изд. 2. М. 1895. Стр. 269. Ц. 75 к.— Вып. IV. М. 1896. Стр. 275 
Ц. 60 к,— Вып. V. М. 1896. Стр. 188. Ц. 50 к.

Ю ш м а н о в ъ ,  В. Св. Земля по слЪдамъ русскихъ паломниковъ. 
П. Виелеемъ, дубъ Мамвршскш, Горняя, 1орданъ, лавра св. Саввы, 0а- 
воръ, Назаретъ и Тивер1адское озеро. Спб. 1900. Стр. 39. Ц. 15 к.

Я р о с л а в с к а я ,  К. (кн. Е. В. Львова). Общедоступное чтеше во 
время говЪшя. Изд. 5. Спб. 1902. Стр. 88. Ц. 15 к.

Я р о с л а в с к а я ,  К. Пасха красная. Одесса. 1898. Стр. 180. 
Ц. 80 к.

Я р о ш е в и ч ъ ,  I. Детство, отрочество и юность Пресвятой ДЪвы 
Марш, Господа 1исуса Христа и Предтечи Господня Манна. Варшава. 
1903 Стр. 153. Ц. 50 к.

Яц  ко вс кая ,  С. Костромской Ипатьевскш монастырь— колы
бель Дома Романовыхъ. М. 1896 Стр. 51. Ц. 30 к.

б е д о т о в а ,  Е. Препод. Серафимъ, Саровскш чудотворецъ. Спб.
1903. Стр. 48. Ц. 15 к.

б е д о т о в ъ ,  0. О страдашяхъ, смерти и погребенш Господа на
шего 1исуса Христа. Изд. 2. Спб. 1899. Стр. 47. Ц. 15 к.

СЛОВЕСНОСТЬ *).

А к с а к о в ъ ,  С. ДЪтсте годы Багрова внука. М. 1900. Ц. 
1 р. 25 к.

А к с а к о в ъ ,  С. Семейная хроника. М. 1898. Ц- 1 р. 75 к. 
А л е к с Ъ е в ъ - К у н г у р ц е в ъ .  Н. Братъ на брата. Историче

ская пов-Ьсть-хроника. Спб. 1904. Стр. 173. Ц. 50 к.
А л т а е в ъ ,  А. Ассанъ-Хызъ. ПовЪсть. М. 1906. Стр. 252. Ц. 60 к. 
д е - А м и ч и с ъ ,  Э. Школьный годъ. Изъ дневника ученика 3-го 

отд'&лешя городской школы. Перев. съ итальянск. М. Ватсонъ. М. 
1905. Стр. 474Д-1Ч- П. 1 Р- 25 к., въ папкЪ 1 р. 50 к.

А н д е р с е н  ъ. Дорожный товарищъ. Сказка. М. 1905. Стр. 32. 
Ц. 6 к.

А н д е р с е н ъ .  Дорожный товарищъ и «Кое-что». Сказки. М. 
1905. Стр. 70.

А н д е р с е н ъ .  ДЪвочка со спичками. Что старикъ не сдЪлаетъ—  
все хорошо. Сказки. М. 1905. Стр. 16. Ц. 5 к.

*) Взято изъ дополнешя къ каталогу книгъ и перюдическихъ издашй, допу- 
щенныхъ въ ученичесюя библютеки низшихъ учебныхъ заведенШ ведомства Ми
нистерства Народнаго ПросвТ.щешя, изданному ученымъ комитетомъ въ 1905 г.



А н д е р с е н ъ .  Избранный сказки. Перев. М. А. Лялиной. Изд. 2. 
Спб. Стр. 272. Ц. 1 р.

А н д е р с е н ъ .  Избранный сказки. 3-й сборникъ. Перев. подъ 
ред. М. Васильева. М. 1905. Стр. 111. Ц. 50 к.

А н д е р с е н ъ .  Изъ жизни растежй. Сборникъ сказокъ. М. 1905. 
Стр. 40. Ц. 20 к.

А н д е р с е н  ъ. Ловюй малый и др. сказки. М. 1905. Стр. 63. 
А н д е р с е н  ъ. Мать. Сказка. М. 1904. Стр. 16. Ц. 5 к. 
А н д е р с е н ъ .  Ромашка. Новый нарядъ короля. Две сказки. М.

1904. Стр. 16. Ц. 5 к.
А н д е р с е н  ъ. Три сказки. Перев. съ датск. Е. Владим1ровой. М.

1907. Стр. 30. Ц. 10 к.
А н н е н с к а я ,  А. Анна. Романъ для детей. Изд. 5. Спб. 1906. 

Стр. 176. Ц. 50.
А н н е н с к а я .  А. Мои две племянницы. Сборникъ разсказовъ. 

Изд. 3. Спб. 1906. Стр. 158. Ц. 50 к.
В а с и л ь к о в с к 1 й, А. Кто лучше. Изъ солдатской жизни. Спб.

1904. Стр. 22. Ц. 6 к.
В а с и ль к о в с к 1 й, А. Писарь Ткаченко. Быль. Спб. 1904. Стр. 

23. Ц. 6 к.
В а с и л ьк о в с к 1 й, А. Служба и дружба. Разсказъ. Спб. 1904. 

Стр. 21. Ц. 6 к.
В а с и л ь к о в о ю  й, А. Смерть рядового Ваош я Рябова. Быль 

изъ русско-японской войны. Спб. Стр. 13. Ц. 4 к.
В а с  инъ, Н. Любимый дедушка. Очеркъ жизни И. А. Крылова. 

М. 1905. Стр. 32. Ц. 10 к.
В ас инъ,  Н. Отъ рыбачьей хаты до академш. Очеркъ жизни М. 

В. Ломоносова. М. 1905. Стр. 48. Ц. 15 к.
В е р д е р е в с к а я ,  С. «Папочка». Быль. М. 1905. Стр. 36. Ц. въ 

папке 15 к.
В о  дни о ны. (Бенъ-Гуръ). Повесть изъ первыхъ лЪтъ хри- 

спанства. Переделано съ англ. Е. Бекетовой. М. 1908. Стр. 319. Ц. 1 р.
В о с к р е се н с к I й, С. Бодрость духа и здоровья. (По мыслямь 

лучшихъ людей. Л? 4). Изд. 2. Юевъ. 1904. Стр. 48. Ц. 15 к.
В о с к р е с е н с к \ й, С. Въ чемъ счастье. (По мыслямъ лучшихъ 

людей № 10). Изд. 2. Юевъ. 1905. Стр. 66. Ц. 20 к.
Г е г г а р д ъ ,  Р. Сокровища царя Соломона. Романъ. Перев. съ 

англ. .Ек. Бекетовой. М. 1905. Стр. 431.
Г а р ш и н ъ ,  Е. Дети крестоносцы. Историческая повесть для 

юношества. Изд. 5. Спб. Стр. 88. Ц. 60 к.
Г о р б у н о в ъ - П о с а д о в ъ ,  И. Песнь о матери. Сборникъ сти- 

хотворенш. М. 1905. Стр. 62. Ц. 12 к.
Г о р б у н о в ъ - П о с а д о в ъ ,  И., Е г о р о в ъ ,  Я. Красное сол

нышко. Первая книга для чтежя. Изд. 12. М. 1906. Стр. 79. (Библютека 
И. Горбунова-Посадова).



ф о н ъ - Г о р н ъ ,  В. Белоголовый. Разсказъ. Перев. Г. Чарусска- 
го. Спб. Стр. 92. Ц. 30 к.

ф о н ъ - Г о р н ъ ,  В. Въ стран Ь алмазовъ. (Д1амантина). Разсказъ. 
Переводъ Г. Чарусскаго. Спб. Стр. 104. Ц. 35 к.

Г о ф м а н ъ ,  Ф. Материнская любовь. Разсказъ. Спб. Стр. 96.
Ц. 30 к.

Г р и б о е д о в ъ ,  А. Горе отъ ума. Комед1я въ 4 дейсгаяхъ. Изд. 
2. Спб. 1905. Стр. 126. Ц. 20 к.

Г р и г о р о в и ч  ъ, Д м и т р 1 Й В а с и л ь е в  и чъ,  и его повести и 
разсказы. Спб. 1906. Стр. 31. Ц. 8 к.

Г р и м ъ ,  б р. «Гусятница». М. 1900. Стр. 16. Ц. 5 к.
Г р и м м ъ ,  б р. Золотой гусь. Изд. 2. М. 1906. Стр. 15. Ц. 3 к. 
Д е с т у н и с ъ  С. Начальная «борозда». Воспитательное чтеже 

для школьнаго возраста. Спб. 1905. Стр. 144. Ц. 30 к.
Д ж е р о м  ъ, Д. Смешные люди. Юмористичесюе разсказы для 

юношества. Изд. 2. Спб. 1905. Стр. 83. Ц. 30 к.
Д и к к е н с ъ ,  Ч. Бъдная внучка. Романъ. Въ изложенш О. Н. 

Хмелевой. М. 1901. Стр. 324. (такъ же для 2-хкл. сельск. учил.).
Д и к к е н с ъ ,  Ч. Колокола. Повесть. Съ англ. изложила В. Т. 

М. 1898. Стр. 63. Ц. 20 к.
Д и к к е н с ъ ,  Ч. Оливеръ Твистъ. Перев. И. Введенскаго. Спб. 

1905. Стр. 160. Ц. 40 к.
Д и к к е н с ъ ,  Ч. Святочные разсказы. Полный перев. съ англ- 

Ф. Резенера. Изд. 4. Спб. Стр. 455. Ц. 1 р. 50 к.
Для к р о ш е ч н ы х ъ  людей.  Картинки Е. Бёмъ. Съ разска- 

зами и стихами, собранными Е. Горбуновой и В. Лукьянской. М. 1905. 
Стр. 101. Ц. 85 к.

Д л я  м а л е н ь к и х ъ  д е т е й .  Картинки Е. Бёмъ съ разсказа- 
ми и стихами, собранными Е Горбуновой и В. Лукьянской. М. 1905. 
Стр. 133. Ц. 1 р. 20 к. (Библютека И. Горбунова-Посадова).

Д л я  м л а д ш и х  ъ. Первая книжка. Спб. 1907. Стр. 137. Ц. 40 к. 
Д о г а н о в и ч ъ ,  А. 0омка-дуракъ. Разсказъ. Изд. 5. М. 1905. Стр. 

42. Ц. 25 к., въ папке 35 к.
Д о г а н о в и ч ъ ,  А., и К р у г л о в ъ ,  А. Маша. Повесть для де

тей. Изд. 4. М. 1904. Стр. 92. Ц. 40 к.
Д о н с к о й ,  А. Вещш сонъ. (Изъ жизни на войне). Спб. 1905. 

Стр. 15. Ц. 4 к.
До н с к о й ,  А. Красный петухъ. (Изъ жизни на войне). Спб. 

1905. Стр. 15. Ц. 4 к.
Д о н с к о й ,  А. Материнское благословеже. (Изъ жизни на вой-' 

не). Спб. 1905. Стр. 22. Ц. 6 к.
Ж е л и х о в с к а я ,  В. Изъ тьмы къ свету. Истор1я мальчика- 

молокана. Изд. 4. Спб. 1905. Стр. 127. Ц. 1 р. 25 к.
Ж у к о в с к ! й ,  В. Баллады. М. 1905. Кн. 1-я. Стр. 130 Ц. 15 к.—  

Кн. Н-я. Стр. 116. Ц. 15 к.



Ж у к о в с к Ш ,  В. Капитанъ Боппъ и др. разсказы. Изд. 2 М. 
1905. Стр. 32. Ц. 5 к.

>Куковск1й,  В. Наль и Дамаянти. Индийская повесть, подра
жание Рюккерту. М. '1905. Стр. 163. Ц. 25 к.

Ж  у к о в с к 1 й, В. Одиссея. ПЪсни 1-У1. М. 1905. Стр. 222. Ц.
30 к.

Ж у к о в с к Л й ,  В. Орлеанская д-Ьва. Драматическая поэма Шил
лера. М. 1905. Стр. 128. Ц. 30 к.

Ж у к о в е  к 1 й, В. Патрютичесюя стихотворешя. М. 1905. Стр. 
87. Ц. 10 к.

Ж у к о в с к 1 й, В. Рустемъ и Зорабъ. Персидская повесть. М. 
1905. Стр. 182. Ц. 25 к.

* Ж  у к о в с к 1 й, В. Сказка о царЪ БерендеЪ. Война мышей и ля-
гушекъ. М. 1905. Стр. 51. Ц. 5 к.

Ж у к о в е  К 1 Й, В. Сказки. Четыре стихотвооежя для дЪтей. М 
1905. Стр. 139. Ц. 15 к.

Ж  у к о в с к 1 й, В. Спящая царевна. Сказка. М. 1907. Стр. 30. 
Ц. 10 к.

Ж у к о в с к 1 й, В. СтранствующШ жидъ. М. 1905. Стр. 68. 
Ц. 10.

К р у г л о в  ъ, А. Гешальный поморъ. Очеркъ жизни М. В. Ло
моносова. Изд. 6. М. 1905. Стр. 55. Ц. 30 к., въ папк1з 40 к.

К р у г л о в ъ, А. ДЪдушка-Крыловъ. Очеркъ жизни баснописца. 
М. 1905. Стр. 30. Ц. 20 к., въ папкЪ 30 к.

К р у г л о в  ъ, А. ДЪти лЪсовъ. ПовЪсть. Изд. 2. М. 1905. 
Стр. 111. Ц. 75 к.

К р у г л о в  ъ, А. Разные разсказы. Для дЪтей школьнаго воз
раста. (Подарокъ на елку). Изд. 3. М. 1905. Стр. 112. Ц. 75 к., въ 
папкЪ 1 р.

К р у г л о в ъ ,  А. СвЪтлые годы. М. 1908. Стр. 47. Ц. 30 к. 
К р у м м а х е р ъ .  Двадцать избранныхъ притчъ. Спб. 1903. 

Стр. 39. Ц. 10 к.
К у п р и н ъ, А. БЬлый пудель. Разсказъ. М. 1906. Стр. 63. 

Ц. 20 к.
Л е р м о н т о в  ъ, М. Стихотворешя, избранныя Д. И. Тихо

мировыми М. 1906. Стр. 99 Ц. 15 к.
Л и т в и н е н к о ,  П. Въ лТтнш день. М. 1905. Стр. 30. Ц. 25 к. 
Л и т в и н е н к о ,  П. Въ краю родномъ. М. 1906. Стр. 31. 

Ц. 25 к.
Л о н д о н  ъ, Дж. Дикая сила. Съ англ. Р. Рубиновой. М. 

1905. Стр. 125. Ц. 40 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Веселые дни. Сцены изъ народнаго быта 

М. 1901. Стр. 46 + II. Ц 15. к.
Л у к а ш е в и ч ъ, К. Въ сельской школ1>. Сцены изъ школь

наго театра. М: 1902. Стр. 47. Ц. 15 к.



Л у к а ш е в и ч ъ, К. Зернышки. Сборникъ разсказовъ и ска- 
зокъ. Изд. 3. М. 1905. Стр. 103.

Л у к а ш  ев и ч ъ ,  К. Изъ жизни. Сборникъ повестей и раз
сказовъ. Изд. И. Д. Сытина. М. 1908. Стр. 357.'Ц. 1 р. 25 к.

Л у к а ш е в и ч ъ, К. Колечко. М. 1906. Стр. 32. Ц. 20 к. 
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Красный цвТточекъ. Комед1Я въ 3 д1зй- 

ств!яхъ. М. 1902. Стр. 36. Ц. 15 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Къ свЪту. ПовЪсть. Изд. 2. М. 1905. 

Стр. 107. Ц. 8 к.
Л у к а ш е в и ч ъ, К. Любимые друзья. Сборникъ разсказовъ. 

М. 1905. Стр. 127.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. «Победила». Сцены для дТтей. М. 1902. 

Стр. 47. Ц. 15 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. По морю житейскому. Сборникъ разска

зовъ. Спб. 104. Стр. 304.
Л у к а ш е в и ч ъ, К. Провинился. Игнашинскш барчукъ. Два 

разсказа. Спб. Стр. 71. Ц. 40 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Светлый лучъ. ХрестомаНя для семьи 

и школы. М. 1905. Стр. 318 + IV. Ц. 50 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Среди цвТтовъ. Фантастическая комед1Я 

для дТтей, въ 2 дЪйсгаяхъ. М. 1902. Стр. 46 + II. Ц. 15 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Труженики. Сборникъ разсказовъ. Изд. 2. 

М. 1905. Стр. 253. Ц. 1 р.
Л у к а ш е в и ч  ъ, К. Честное слово. Пов-Ьсть. Спб. Стр. 76. 

Ц. 40 к.
Л у к а ш е в и ч  ъ , К. Ясное солнышко и др. разсказы и по

вести. Изд. 4. М. 1906. Стр. 245. Ц. 1 р. 25 к.
Л Ъ с к о в ъ, Н и к о л а й  С е м е н о в и ч ъ .  Спб. 1905. Стр. 36. 

Ц. 8 к.
Л ю б и н ъ, В. На зарЪ. Сборникъ разсказовъ. М. 1905. Стр. 57. 

Ц. 35 к.
М а й к о в  ъ, А п о л л о н ъ  Н и к о л а е в и ч  ъ. Его жизнь и 

стихотворешя. Подъ ред. Н. А. Майкова. Спб. 1905. Стр. 46. Ц. 8 к.
М а й н ъ - Р и д ъ .  Изгнанники въ лТсу. Романъ. Изд. 3. М. 1908. 

Стр. 143. Ц. 40 к.
М а й н ъ - Р и д ъ .  Морской волчонокъ. Романъ. Перев. съ франц. 

N. Изд. 3. М. 1908. Стр. 207. Ц. 50 к.
М а к а р о в а ,  С. Горемычные. Историческш разсказъ для 

дЪтей. Изъ русской жизни. М. 1908. Стр. 96. Ц. 45 к.
М а л о ,  Г. Безъ семьи. ПовТсть. Перев. (въ сокращ.) съ франц. 

М. Круковскаго. Изд. 2. М. 1906. Стр. 239. Ц. 40 к.
М а м и н ъ - С и б и р я к ъ ,  Д. БЪлое золото. ПовЪсть. Изд. 6. 

М. 1907. Стр. 136. Ц. 50 к.
М и л о в и д о в ъ ,  Г. Родная поэз1я въ объяснительномъ чтенш. 

Изд. 2, исправл. и дополн. Орелъ. 1905. Стр. ^+3594-V. Ц. 1 р. 25 к.



М и р о н о с и ц  к !й, П. Лепта. Изд. 3. М. 1908. Стр. 31. 
Ц. Ю  к.

М и т р о п о л ь с к 1 й, И. «Малиновый» звонъ. Разсказъ. М.
1905. Стр. 16. Ц. 5 к.

М у з е у с ъ. Сображе нЪмецкихъ народныхъ сказокъ. Часть I. 
Въ обработка Ф. Гофмана. Перев. Л. Хавкиной. М. 1906. Стр. 238. 
Ц. 60 к.

Н а в о д н е н 1 е. Перев. А. Рождественской. (Наводнеже. Ф . 
Шпильгагена.— Сказаже о Гемингб, съ англ.— Слуги королевы. Р. Кил
лина). М. 1907. Стр. 72. Ц. 25 к.

Н а в р о ц к 1 й, А. (Н. А. В р о ц к 1 й). СвЪточи русской земли. 
Спб, 1896. Стр. 50. Ц. 15 к.

Н а у м о в и ч  ъ, I. Добрая семья. Разсказъ изъ галицко-русской 
жизни. М. 1905. Стр. 232. Ц. 30 к.

Н е з в а н о в ъ, П. (П. Т и ц ъ). Федина курочка. Повесть для 
дЪтей. Изд. 3. Спб. Стр. 56. Ц. 30 к.

Н е л и д о в  ъ, 0. Вольный крестьянсюй врачъ С. И. Сычуговъ. 
М. 1905. Стр. 38. Ц. 12 к.

Н е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о ,  В а с .  ВЪрочка дома. Разсказъ. 
М. 1907. Стр. 112. Ц. 40 к.

Н е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о ,  В а с .  Истор1Я брошеннаго 
мальчика. Изд. 4. М. 1908. Стр. 196. Ц. 85 к.

Н е м и р о в и ч  ъ-Д а н ч е н к о ,  В а с .  Мысейкина Хурда-Мурда. 
Повесть. Изд. 3. М. 1905. Стр. 144. Ц. 45 к.

Н е м и р о в и ч  ъ-Д а н ч е н к о ,  В а с .  На краю свЪта другъ за 
друга. ПовЪсть для дЪтей изъ жизни на крайнемъ сЬвер-6. Изд. 4. М.
1908. Стр. 222. Ц. 75 к.

Н е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о ,  В а с .  Пов-Ьсть о похожде- 
жяхъ маюра Бобкова. М. 1907. Стр. 100. Ц. 35 к.

Н е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о .  В а с .  бедька рудокопъ. По- 
вЪсть. Изд. 5. М. 1907. Стр. 152. Ц. 50 к.

Н е е л о в а ,  А. Для ума и сердца. Разсказы. Спб. Стр. 263, 
Ц. 1 р. 15 к.

Н е е л о в а ,  А. Золотое детство. Разсказы для д'Ьтей. Спб,
1904. Стр. 270. Ц. 1 р. 15 к.

Н е е л о в а ,  А. Сто сказокъ разныхъ странъ и народовъ. Спб,
1904. Стр. I I I+ 461. Ц. 2 р.

Н и к о л ь с к 1 й, А. Подъ открытымъ небомъ. Разсказы для 
дЪтей. Харьковъ. 1908. Стр. 250. Ц. 1 р. 80 к.

О п о ч и н и н ъ ,  Е. Зимжй баринъ и друпе разсказы. М. 1907, 
Стр. 88. Ц. 15 к.

П а х а р н а е в ъ ,  А. Богъ даетъ. Повесть. Изд. 2. Спб. 1905. 
Стр. 40. Ц. 10 к.

П е т р о в ъ, Г. Божьи работники. Сборникъ статей. Изд. 5. М.
1904. Стр. 102. Ц. 15 к.



П е т р у ш к а .  Народный кукольный театръ. М. 1907. Стр. 29 
Ц. Ю  к.

П и н ч у к ъ, В. Севастополецъ. Разсказъ. Спб. 1904. Спб. 48. 
Ц. 12 к.

П о з н я к о в  ъ, Н. Крыша. Разсказъ. М. 1906. Стр. 27. Ц. 20 к. 
П о з н я к о в  ъ, Н. Подвалъ. Повесть. М. 1906. Стр. 47. Ц. 30 к. 
П о з н я к о в  ъ, Н. Товарищъ. Повесть изъ школьной жизни. 

Изд. 4. Спб. Стр. 248. Ц. въ перепл. 2 р.
П о к р о в с к 1 й, Н. Изъ галлереи дЪтскихъ портретовъ. 

Разсказы русскихъ писателей. Книжка 3-я. М 1907. Стр. 99. 
■Ц. 40 к.

П о к р о в с к 1 й, Н. 1УПръ не безъ добрыхъ людей. Разсказы 
русскихъ и иностранныхъ писателей. М. 1905. Стр., 62. Ц. 30 к.

П о к р о в с к 1 й, Н. Чистые сердцемъ. Разсказы русскихъ пи
сателей. М. 1905. Стр. 60. Ц. 30 к.

П о п о в ъ ,  В л. Кондитеръ Савельичъ и его друзья. М. 1905. 
Стр. 50. Ц. 20 к.

П о р т р е т н а я  г а л л е р е я  замЪчательныхъ русскихъ людей. 
Изд. К. А. Фишера. Сер1я III. 12 портретовъ русскихъ писателей, 
Москва. Ц. 6 р.

П о т ' Ь х и н ъ ,  А. Крестьянсшя дЪти. Изд. 4. М. 1906. Стр. 258. 
Ц. 1 р. 25 к.

Р а г о з и н а ,  3. Истор1я одной души. (Елена Келлеръ). Изд.
А. Ф. Маркса. Спб. Стр. 243. Ц. 30 к.

Р а з и н а ,  Е. Жизнь не для себя. ПовЬсть для дЪтей. Изд. 4. 
М. 1906. Стр 48. Ц. 80 к.

Р е й н е к е-Л и съ-Х и т р о д у м ъ. ПередЪлано съ н'Ьмецк. Н. И. 
Позняковымъ. Изд. 2. Спб. Стр. 92. Ц. 2 р. 25 к.

Р е м о р о в  ъ, Н. Манечка. (Изъ записокъ школьнаго учителя). 
Спб. 1906. Стр. 31. Ц. 15 к.

Р е м о р о в  ъ, Н. Сиротка Даша. (Изъ записокъ школьнаго 
учителя). Спб. 1906. Стр. 25. Ц. 15 к.

Р о г о в а, О. Ласточкино гнЪздо и друпе разсказы. Изд. 4. Спб. 
Стр. 241. Ц. въ перепл. 2 р.

Р у с с к I я б ы л и н ы .  М. 1904. Вып. I. Богатыри юевсюе. 
Стр. 142. Ц. 30 к.— Вып. II. Удальцы новгородсюе и друпе. Стр. 77. 
Ц. 20 к.

С а м о й л о в  и ч ъ ,  В. Горькая судьба. Разсказъ для дЪтей. 
Спб. 1905. Стр. 69. Ц. 25 к.

*~Ка м 0 й л о в и ч ъ, В. Доброе слово. Разсказы для д-Ьтей. Спб.
1905. Стр. 51. Ц. 20 к.

С а м о й л о в и ч ъ ,  В. Друзья. Разсказъ для дЪтей. Спб. 1905. 
Стр. 38. Ц. 1 5  к .

С а м о й л о в и ч ъ ,  В. ЗавЪтные разсказы. Спб Стр. 464-514- 
57-|-4б + 38+69. Ц. 1 р. 25 к.



С а м о й л о в и ч ъ ,  В. Наташа Гордеева. Разсказы для детей 
Спб. 1905. Стр. 46. Ц. 15 к.

С а м о й л о в и ч ъ ,  В. Сюрпризъ. Разсказы для детей. Спб.
1905. Стр. 57. Ц. 20 к.

С а м о й л о в и ч ъ ,  В. Шмуэль. Разсказъ для детей. Спб. 1905. 
Стр. 46. Ц. 15 к.

С а м о р о д к  и-п е в ц ы народной жизни А. В. Кольцовъ, И. С. 
Никитинъ, Т. Г. Шевченко. Сборникъ избранныхъ стихотворенш съ 
<5юграф|'ями и портретами поэтовъ, подъ ред. Д. И. Тихомирова. М. 
1907. Стр. 198—}—II. Ц. 40 к.

С е н к е в и ч ъ, Г. Камо грядеши? Повесть временъ Нерона. 
Лерев. съ польскаго И. 0. Красковскаго, обработанный для юношества 
Е. М. Поливановой. М. 1901. Стр. 515. Ц. 1 р. 50 к.

С е н к ё в и ч ъ, Г. Къ свету. Разсказы для юношества. Перев. 
Н. Васина. М. 1905. Стр. 96. Ц. 50 к.

С е р д о б о л ь с к ' 1 й, А. Близнецы. Переделано изъ романа 
Ч. Диккенса «Николай Никльби». М. 1905. Стр. 16. Ц. 5 к.

С е р д о б о л ь с к 1 й, А. Приключешя десятилЪтняго мальчика. 
Переделано изъ романа Ч. Диккенса «Давидъ Копперфильдъ младшж». 
М. 1905. Стр. 48. Ц. 15 к.

С е т о н  ъ-Т о м п с о н ъ, Э. Рваное ушко. История одного кролика. 
Разсказъ. Перев. съ англ. Н. Альмедингенъ. М. 1905. Стр. 46. Ц. 20 к.

С и п о в с к 1 й ,  В. Историческая хрестомаЛя по исторш рус
ской словесности. Томъ III. Новейшая литература. Спб. 1905. 
Стр. IV + 711. Ц. 2 р.

С и р о т к а  Ма р у с я .  Перев. съ малоросс. Н. И. Перелыгина. 
Изд. 2. М. 1905. Стр. 48. Ц. 25 к.

С к о т т ъ, В. Пуритане. Романъ. Изд. 2-е, т-ва М. О. Вольфъ. 
Спб. 1905. Стр. 284. Ц. 1 р.

С м а й л ь с ъ ,  С. Долгъ. (Нравственный обязанности человека). 
Перев. съ англ. С. Майковой. Изд. 3. Спб. 1901. Стр. 368 + IV. 
Ц. 1 р. 25 к.

С м а й л ь с ъ ,  С. Умъ и энерпя. («Жизнь и трудъ»), Перев. съ 
.англ. подъ ред. Д. А. Коропчевскаго. Изд. 2. Спб. 1905. Стр. 400-}-111. 
Ц. 1 р. 25 к.

С м а й л ь с ъ ,  С. Характеръ. (Воспиташе и образоваше). Перев. 
съ  англ. С. Майковой. Изд. 8. Спб. 1900. Стр. 363. Ц. 1 р.

С м и р н о в с к 1 й, П. Васил1й Андреевичъ Жуковскш, Бюгра- 
фическш очеркъ. Спб. 1902. Стр. 32. Ц. 10 к.

С м и р н о в  ъ, А. Архангельске поморы. Разсказъ. Спб Стр. 54. 
Ц. 25 к.

С м и р н о в  ъ, А. Живыя картинки. Сборникъ детскихъ раз- 
сказовъ. Изд. 3. М. 1905. Стр. 261. Ц. въ папке 80 к.

С м и р н о в ъ ,  И. Въ овине. Разсказъ для детей. М. 1905. 
Стр. 48. Ц. 15 к.



С м и р н о в  ъ, И. Родное. Разсказы для дбтей. Изд. 4. М. 1905. 
Стр. 147. Ц. 75 к. въ папкб 1 р.

С о л о в ь е в а ,  П. (АПе°то). Елка. Стихи для дбтей. Изд. журн, 
«Тропинка». Спб. Стр. 53. Ц. 50 к.

С о л о в ь е в ъ-Н е с м б л о в ъ, Н. Будетъ и преизбудетъ. Очеркъ 
изъ поволжскихъ типовъ недавняго прошлаго. М. 1906. Стр. 101, 
Ц. 10 к.

С о л о в ь е в ъ - Н е с м ' б л о в ъ ,  Н. Былинки. Разсказы, сказки и 
сценки. М. 1905. Стр. 53. Ц. 40 к.

С о л о в ь е в ъ - Н е с м ’бло в ъ ,  Н. Дбтскш м1рокъ. Разсказы изъ 
жизни дбтей и окружающей ихъ природы. М. 1905. Стр. 190 + 11. Ц. 75 к.

Со л о в ь е в ъ-Н е с м б л о з ъ, Н. На землб. Сборникъ разска
зовъ. М. 1906. Стр. 202. Ц. 75 к.

С о л о в ь е в ъ-Н е см б л о в ъ, Н. У страха глаза велики. Пьеска
въ одномъ дбйствш.— Пожалбли, да поздно. Пьеска въ одномъ дбй
ствш. М. 1902. Стр. 47. Ц. 15 к.

С т а н ю к о в и ч  ъ, К. Ужасный день. Разсказъ. Изд. 3. М,
1906. Стр. 48. Ц. 15 к.

С т р а ш н ы й  к а п и т а н ъ и д р .  разсказы въ переводб А. Н, 
Рождественской. М. 1905. Стр. 100. Ц. 30 к.

С у р 1 о, М. Лицейскш сторожъ. Перев. А. В. Погожевой. М.
1905. Стр. 224. Ц. 25 к.

С ы с о е в ъ, В. Маленькое царство. Повбсть изъ сельской 
жизни. Изд. 2. Спб. Стр. 117. Ц. 60 к.

С ы с о е в ъ, В. ёаддейка въ городб. Повбсть. М. 1905. Стр. 62. 
Ц. 35 к., въ папкб 50 к.

С б в е  рц овъ-П о л и ловъ ,  Г. Возрождеже. Въ рудникб. У  
паровоза. Разсказы. Спб. 1906. Стр 44. П. 10 к.

С б в е р ц о в ъ  ( По л и л о в ъ ) ,  Г. Упорнымъ трудомъ. М. 1907, 
Стр. 64. Ц. 20 к.

Т и х о н о в  ъ, В л. Боевые товарищи человбка. Сборникъ раз- 
сказовъ для дбтскаго чтешя. М. 1908 Стр. 137. Ц. 40 к.

У о л л е с ъ ,  Л. Во время бно. (Бэнъ-Хуръ). Повбствоваше изъ 
временъ земной жизни 1исуса Назарея. Полный переводъ съ англ. 
Изд. 2-е, В. И. Губинскаго. Спб. Стр. 413. Ц. 1 р. 50 к.

Ф и л о н о в ъ ,  А. Алексбй Васильевичъ Кольцовъ и его стихо- 
творежя. Изд. П. Б. Потбхина. Спб. 1906. Стр. 1У+190. Ц. 25 к,

Ф и ш е р ъ ,  С. Работникъ-богатырь. Какъ работаютъ паромъ, 
М. 1905. Стр. 47. Ц. 10 к.

Х о л м о г о р о в ъ ,  А. Въ осадб. Воспоминашя портъ-артурца. 
Спб. 1905. Стр. 72. Ц. 35 к.

Н а р е к а я ,  Л. Первые товарищи. Повбсть для дбтей. Спб. Стр. 
136. П. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

Нарекая, Л. Ярюя звбздочки. Разсказы для дбтей младшаго воз
раста. Спб. Стр. 223. Ц. 1 р. 25 к.



Ч еб ы ш е в а-Д м и тр 1 е в а, Е. Улыбки и слезы. Сборникъ раз- 
сказовъ для дЪтей. Спб. 1907. Стр. 280. Ц. 1 р.

Ч е х о в ъ ,  Н. СнЪжная королева. Датская драма съ п-Ьжемъ. М.
1903. Стр. 72. Ц. 15 к.

Ч е х о в ъ ,  Н. и С к в о р ц о в ъ ,  Н. Родные поэты. М. 1908. Стр. 
80 + 11. Ц. 30 к.

Ч и с тя  к о в а-В э р ъ, Е. Въ добрый часъ. Сборникъ разсказовъ 
для д-Ьтей, составленный по англшскимъ и американскимъ писателямъ. 
Спб. Стр. 211. Ц. 1 р. въ папкЪ.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Блескъ и тьма. Пов-Ьсти и разсказы. Спб. 
Стр. 77-|-65-|—77—)—35—}—36—)-59. Ц. 1 р. 25 к., въ коленк. перепл.
1 р. 75 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. БЪдные индусы. ПовЪсть. Спб. 1904. Стр. 35. 
Ц. 20 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Воспоминажя моего товарища. Разсказъ. Спб.
1905. Стр. 77. Ц. 25 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. ВыЪздъ въ деревню. Разсказъ. Спб. 1905. Стр. 
65. Ц. 20 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Домикъ съ цв+гами. Старый садовникъ. Раз
сказы. Спб. 1904. Стр. 59. Ц. 20 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Изъ моихъ воспоминанш и др. разсказы. М.
1905. Стр. 62. Ц. 35 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Орландъ. Поэтъ и соловей. Разсказы. Спб.
1904. Стр. 36 Ц. 15 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Редкое счастье. Разсказы для д’Ьтей. М. 1905 
Стр. 72. Ц. 40 к.

Ч и с т я к о в ъ ,  М. Чайка. Разсказъ. Спб. 1904. Стр. 77- 
Ц. 30 к.

Ч у д е с н ы  я п р и к л ю ч е н 1 я  барона Мюнхгаузена. Перевела 
съ нЪм. О. Р о г о в а .  Изд. 4. Спб. Стр. 50. Ц. 1 р. 75 к.

Ш е в ч е н к о ,  Т. ПЪсни и думы кобзаря. Сборникъ стихотво- 
рент. Изд. 3. М. 1905. Стр. 47. Ц. 20 к.

Ш и л л е р ъ ,  Ф. Орлеанская д-Ьва. Въ изложенш и объясненш 
Ив. Ив. И в а н о в а .  М. 1905. Стр. 46. Ц. 15 к.

Ш м и д т ъ, X р. 200 разсказовъ для дЪтей младшаго возраста. 
Перев. съ нЪм. А. Н. Нееловой. Спб. Стр. 270 + 11. Ц. 1 р.

Ю р ь е в а ,  М. Изъ жизни одной девочки. Разсказъ для дТтей. 
Изд. 2. М. 1907. Стр. 58. Ц. 30 к.

Ю р ь е в а ,  М. Около хорошихъ людей. Разсказъ для дЪтей. 
Изд. 2. М. 1906. Стр. 55. Ц. 30 к.

Ю р ь е в а ,  М. Товарищи детства. Разсказъ для дЪтей. М. 1908. 
Стр. 39. Ц. 20 к.



III. ИСТОР1Я.

А б а  за, К. «Бблый» генералъ (Акъ-Паша) Михаилъ Дмитр1е- 
вичъ Скобелевъ. Спб. Стр. 46. Ц. 11 к.

А л т а е в ъ ,  А. Янъ Гусъ изъ Гусинца. Историческая повбсть. 
Изд. 2. М. 1907. Стр. 139. Ц. 40 к.

А р с е н ь е в а ,  С. Богомъ и народомъ избранный царь Михаилъ 
беодоровичъ Романовъ. 12 февраля 1613 года. Спб. Стр. 25. 
Ц. 6 к.

А р с е н ь е в а ,  С. Ночь на Невб. Съ 6-го на 7-е мая 1703 года. 
Спб. Стр. 13. Ц. 4 к.

А р с е н ь е в а ,  С. Орлиное гнбздо. 1 мая 1703 года. Спб. Стр. 26. 
Ц. 6 к.

А р с е н ь е в а ,  С. Осада Пскова. 1615— 1616 гг. Спб. Стр. 15. 
Ц. 4. к.

А р с е н ь е в а ,  С. Путешествие въ Европу. 1697— 1698 гг. («Раз
сказы изъ русской исторш»). Спб. Стр. 17. Ц. 5 к.

А с с о н о в а ,  О. Святая война. Повбсть для юношества изъ вре- 
менъ перваго крестоваго похода. М. 1905. Стр. 63. Ц. 30 к.

Б а х м е т е в а ,  А. Какъ Русь освободилась изъ-подъ татарскаго
ига въ 1480 году. Изд. 6. М. 1907. Стр. 39. Ц. 10 к.

В ъ  п е р в ы й  р а з ъ  в о к р у г ъ  с в б т а ,  Спб. 1905. Стр. 72. 
Ц. 20 к.

Г е р о й с к а я  с м е р т ь  народнаго героя и защитника Портъ- 
Артура генералъ-лейтенанта Романа Исидоровича Кондратенко, 2 
декабря 1904 года. (Картина). Издаше маг. Дащаро. Спб. 1905. 
Ц. 50 к.

фонъ-Горнъ ,  В. Отважная перуанка. Историческш разсказъ. 
Перев. Г. Чарусскаго. Спб. Стр. 96. Ц. 35 к.

фо нъ - Г о рнъ ,  В. Преданный негръ. Историческш разсказъ. 
Перев. Г. Чарусскаго. Спб. Стр. 112. Ц. 35 к.

Е фи м о в а ,  Е. Рыцарство. М. 1906. Стр. 144. Ц. 45 к. 
З ы к о в ъ ,  А. Русская истор1я. Изд. ред. журн. «Досугъ и Дбло». 

Спб. 1907. Стр. 311. Ц. 50 к.
И м п е р а т о р е  к 1 я и Ц а р с к 1 я р е г а л 1 и. Одежды и ут

вари. На 2-хъ листахъ крашеной бумаги (размбръ 15X^9 вершк.). 
Ц. 25 к.

П о к р о в с к 1 й, Н. Какъ росло и строилось Русское Госу
дарство. Разсказы изъ русской исторш. Часть I. До воцарежя 
Дома Романовыхъ. М. 1905. Стр. V III+ 184 и 2 карты. Ц. 60 к.—  
Часть-И. Царствование Дома Романовыхъ. М. 1906. Стр. 185 и 1 карта. 
Ц. 60 к.



П о л н ы й  т и т у л ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  Са
модержца Всероссшскаго. На большомъ листЪ крашеной бумаги 
(разм. 151/2х20:,/4 вершк.). Рис. художн. Р. Г. Заринъ. Ц. 25 к.

П о л т о р а ц к а я ,  Э. Руссюй историческш календарь на 1908 г. 
Издатель Ю. М. Адеркасъ. Стр. 366. Ц. 1 р.

П о с п е л о в  ъ, С. Тысячу лЪтъ тому назадъ. М. 1907. Стр. 32. 
Ц. 12 к.

Р а з  инъ,  А. Гетманъ Степанъ Остряница. ПовЪсть изъ рус
ской исторш. Изд. 5. М. 1905. Стр. 80. Ц. 40 к.

Р о м а н о в ъ ,  Е. Старина доисторическая СЪверо-Западнаго края. 
Популярный очеркъ. Вильна. 1908. Стр. 46. Ц. 20 к.

Р о с с 1 й с к 1 е а р м ! я  и ф л о т ъ .  Устройство, бытъ и служба 
войскъ. Изд «Русскаго чтешя». Спб. 1907. Стр. 63. Ц. 1 р.

С а д о в н и к о в ъ ,  Д. Наши землепроходцы. Разсказы о засе- 
ленш Сибири. (1581— 1712 гг.). Изд. 3. М. 1905. Стр. 188. Ц 80 к.

С л а в а  С е в а с т о п о л я .  Сборникъ къ 50-лЪт!Ю  Севасто
польской войны. М. 1906. Стр. 79. Ц. 25 к.

С м и р н о в  ъ, 0. Иллюстрированная русская истор1я. Первона
чальный курсъ. Спб. 1905. Стр. 164 + 11. Ц. 50 к.

С о л о д о в н и к о в  ъ, Д. Въ Московскомъ царств^. Историче- 
СК1Я картинки. Изд. 2. М. 1907. Стр. 95. Ц. 30 к.

Т р о и ц к 1 й, Д. До-монгольская Русь. Изд. Учил. Сов. при Св.
СинодЪ. Спб. 1907. Стр. 335. Ц. 1 р.

Т р о и ц к 1 й, Д. Севастополь. Очерки и разсказы изъ исторш
Крымской войны. Спб. 1905. Стр. 348. Ц. 1 р.

Х а в к и н а ,  Л. Какъ люди научились писать и печатать книги. 
Очеркъ изъ исторш культуры. М. 1907. Стр. 57. Ц. 15 к.

х) Г у с е в а ,  М. Сказъ о «Санктъ-Питербурх-6». Спб. 1903. Стр. 
46. Ц. 15 к.

Д а н е в с к а я ,  С. Открьте Америки. Историческш разсказъ. 
Изд. 6. М. 1905. Стр. 199 и 1 карта. Ц. 60 к.

Д а н е в с к а я ,  С. Открьте и завоеваше Мексики. Изд. 4. М.
1903. Стр. 184 и 1 карта. Ц. 60 к.

Д е п о л о в и ч ъ ,  П. Витязи севера. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 128. 
Ц. 30 к.

Д м и т р 1 ев ъ-0 р е н б у р г с к ! й .  Атака Скобелевымъ Зеле- 
ныхъ горъ. Фототишя. Спб. 1902. Ц. 1 р., для учрежденш Мин. Нар. 
Пр. —  60 к.

Д м и т р ! е в ъ-0 р е н б у р г с к 1 Й. Генералъ Скобелевъ пе- 
редъ Плевной. Фототишя В. Клесенъ. Спб. 1902. Ц. 1 р.

*) Взято изъ каталога книгъ и перюдическихъ изданШ, допущенныхъ въ 
ученичесюя библютеки низшихъ учебныхъ заведенШ ведомства Министерства На
роднаго ПросвЪщешя. Издаше ученаго комитета Министерства Народнаго Про' 
св-Ъщешя.



Д ни с в я щ е н н а г о  к о р о н о в а н !  я 1896 года.  Изд. т-ва 
скорэпечатни А Левенсонъ Стр. 266. Ц. 1 р.

Д о г а н о в и ч ъ ,  А. Ермакъ, покоритель Сибири. Изд. 2. М.
1903. Стр. 28. Ц. 15 к.

Д р е в н 1 я с к а з а н 1 я (по Груббе). М. 1905. Два героя Гер- 
кулесъ и Тезей. Стр. 22. - Разрушеше Трои. Стр. 29.— Странство- 
вашя царя Одиссея. Стр. 31.— Велиюе законодатели Ликургъ и Со- 
лонъ. Стр. 24. -Начало стараго Рима. Стр. 31. Ц. кажд. кн. 10 к.

Д б д о в ъ, М. Священное короноваше русскихъ государей. 
(1114— 1883). Новгородъ. 1896. Стр. 48. Ц. 25 к.

Д б д о в ъ, М. Царь-Миротворецъ Александръ III Александро- 
вичъ. Его жизнь, дбятельность и кончина. Новгородъ. 1895. Стр. 39 
Ц. 20 к.

Е л п а т ь е в с к 1 й ,  К. Разсказы и стихотворешя изъ русской 
исторш. Изд. 2. Спб. 1904. Стр. V III+ 432. Ц. 1 р.

Е п и ф а н о в  ъ, И. Игорь, князь Новгородо-Сбверскш. По- 
ловецкш походъ. М. 1901. Стр. 40. Ц. 20 к.

Е р м о л о в а ,  Н. Рабство и освобождеше негровъ. Подъ ред.
В. И. Герье. М. 1900. Стр. 28. Ц. 5 к.

Е ф и м о в а ,  Е. Царь-Освободитель Александръ II. М. 1902. 
Стр. 78. Ц. 25 к.

Ж д а н о в ъ ,  Л. Движете Россш на Дальнш Востокъ. (Къ  бе- 
регамъ Великаго океана). Спб. 1904. Стр. 80 и 1 карта. Ц. 10 к.

Ж и з н ь  з а  царя.  Историческш разсказъ. Спб. 1898. Стр. 33. 
3 а 1 о н ч к о в с к 1 й. Оборона Севастополя. Подвиги защитниковъ. 

Спб. 1899. Стр. 79. Ц. 25 к.
З а п и с к и  о б ы л о мъ .  Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 58. Ц. 12 к. 
З а с о д и м с к Щ  П. Первый русскш печатникъ Иванъ Оедоровъ. 

М. 1901. Стр. 24. Ц. 15 к.
И в а н о в ъ ,  И. Изъ исторш Москвы. М. 1899. Стр. 99. Ц. 30 к. 
И в а н о в ъ ,  И. Какъ царь Петръ сталъ преобразователемъ Рос

сш. М. 1904. Стр. 116. Ц. 40 к.
И в а н о в ъ ,  И. Нащональная героиня Францш Жанна д’Аркъ. 

Бюграфическш очеркъ. М. 1898. Стр. 108. Ц. 30 к.
И з в б с т 1 я о к о р о н а ц 1 о  н н ы х ъ  т о р ж е с т в а х ъ .  Иллю

стрированная газета. 1896. №№ 1— 20. Ред.-изд. Н. Аскархановъ. 
Ц. 80 к.

И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  II В е л и к а я .  Изд. 5. Спб.
1904. Стр. 38. Ц. 7 к.

И с т о м и  нъ, В. А. Всеобщая истор1я. Вып. I. Чтеше изъ исторш 
западныхъ и южныхъ славянъ. М. 1904. Стр. 116 и 1 карта.

И с т о м и н ъ ,  Д. Бой при Чемульпо крейсера 1-го ранга «Варягъ» 
и канонерской лодки «Кореецъ». Спб. 1904. Стр. 32. Ц. 10 к.

К а в к а з с к а я  в о й н а  и ея  герои.  I. Очеркъ войны. Спб.
1897. Стр. 35. Ц. 15 к.



К а м а р о в с к 1 й, Л. Война или миръ? Изд. Г. Бейленсона и I. 
Юровскаго. Одесса 1895. Стр. 32. Ц. 15 к.

К а п и т а н ъ  Г о л о в н и  нъ. его' кругосветное плаваше и шгбнъ 
у  японцевъ. Изд. 6. Спб. 1902. Стр. 72. Ц. 20 к.

К а р а м з и н ъ ,  Н. Великш князь Димитрш 1оанновичъ, прозва- 
шемъ Донской. М. 1905. Стр. 64. Ц. 15 к.

К а р а м з и н ъ ,  Н. Внукъ Ярослава Мудраго Владим1ръ Моно- 
махъ. М. 1902. Стр. 32.

К а р а м з и н ъ ,  Н. Истор1я Государства Россшскаго. Томы I— XII 
{безъ «ПримТчанш»). Спб. 1899. Ц. 3 р.

К а р а м з и н ъ ,  Н. Царствоваше Оеодора 1оанновича.. М. 1905. 
Стр. 155. Ц. 25 к.

К а т а е в ъ ,  И. Богданъ Хмельницкш, гетманъ Малороссш. Исто
рическш очеркъ. М. 1901, Стр. 96. Ц. 15 к.

К а т а е в ъ ,  И. Императоръ Александръ I. М. 1903. Стр. 170. 
Ц. 30 к.

К а т е н к а м п ъ ,  А. На Балканахъ. Военный эпизодъ. Изд. 2. 
Спб. 1898. Стр. 35.

К е д р и н ъ, С. Русскш воинъ. М. 1898. Стр. УШ+ЗЗб. Ц. 1 р. 25 к.
Киръ-царь  п е р с и д с к 1 Й. Изд. 2. Спб. 1899. Стр. 47. Ц. 10 к.
К н я з ь к о в ъ ,  С. Царь Иванъ грозный и его время. Очеркъ. М. 

1900. Стр. 110. Ц. 15 к.
К о в а л е н с к 1 Й, М. Въ первый разь кругомъ свЪта. Два чтешя. 

Лодъ ред. В. И. Герье. М. 1900. Стр. 47. Ц. 8 к.
К о м а н д у ю т  !Й м а н ч ж у р с к о й  а р м 1 е й генералъ-адъю- 

тантъ Куропаткинъ. (Листъ). Спб. 1904. Ц. 10 к.
К о р и н ф с ю й ,  А. Пасха царя Алексея. М. 1901. Стр. 15. Ц. 5 к.
К о р 1 ель,  Дж. Р. Д|его Пинзонъ и страшное путешесгае, ко

торое онъ совершилъ въ неведомый океанъ въ 1492 году. Перев. съ 
англ. А. Ребиндеръ. Спб. 1895. Стр. 183. Ц. 1 р.

К о р о л е н к о ,  П. Кошевые атаманы черноморскаго казачьяго 
войска XVIII стол1тпя. Спб. 1901. Стр. 48.

К о р о л ь к о в ъ ,  К. Царь-Миротворецъ Императоръ Александръ
III. Краткш очеркъ царствовашя. Юевъ. 1904. Стр. 60. Ц. 30 к.

К о р о л ь к о в ъ ,  Н. Новгородъ Великш. Подъ ред. В. В. Федо
рова. Спб. 1903. Стр. 96. Ц. 15 к.

К о р о п ч е в с Ю й ,  Д. Древше люди. Спб. 1904, Стр. 70. Ц. 20 к.
К о т л я р ъ ,  Д. Герои Южной Африки. Республики Трансвааль 

и Оранжевая. Истор1я, страна, нравы. Очеркъ. Спб. 1900. Стр. 143. 
Ц. 60 к.

К р а с н и ц к 1 Й, А. По чужимъ волнамъ. Первое путешеств1е рус- 
скихъ вокругъ свЪта. Спб. 1901. Стр. 240. Ц. 1 р. 25 к.

К р а с н и ц к 1 й, А. Русскш чудо-вождь. 1 рафъ Суворовъ-Рымник- 
скш, князь Италшскш, его жизнь и подвиги. Спб. 1900. Стр. 373. 
ц. 3 Р.



К р е м л е в ъ ,  А. 1оанна д’Аркъ. Спб. 1899. Стр. 50. Ц. 10 к. 
К р е с т о в ы е  п о х о д ы  для освобождежя Святой Земли. Подъ 

ред. В. В. Федорова. Спб. 1904. Стр. 88 и 1 карта. Ц. 15 к.
М о л ч а н о в ъ ,  М. Владим1ръ Мономахъ и его время. М. 1905. 

Стр. 52 и 1 карта. Ц. 15 к.
М б ш к о в ъ, Д. Русскому народу о незабвенныхъ защитникахъ 

Севастополя. М. 1904. Стр. 50.
Н., В. Изъ исторш Москвы. (1147— 1703). Очерки. М. 1896. 

Стр. 272. Ц. 1 р. 50 к.
Н а ш е с т в 1 е т а т а р ъ  и князь Михаилъ Тверской. Изд. 6. 

Спб. 1904. Стр. 32. Ц. 8 к.
Н а ш и  г е р о и  на Дальнемъ Востокб. Примбры ихъ доблест- 

ныхъ подвиговъ. Спб. 1904. Вып. I. Священно-служители и моряки. 
Стр. 47. Ц. 15 к.— Вып. II. Герои Портъ-Артура. Стр. 39. Ц. 15 к.— 
Вып. III. Герои Манчжурской армш. Стр. 98. Ц. 30 к.

Н е м и р о в и ч  ъ-Д а н ч е н к о, В. За Дунаемъ. Война съ турками 
за освобождеже славянъ 1877— 1878 г. М. 1903. Кн. 1. Изд. 7. Стр. 
173. Ц. 25 к,— Кн. 2. Изд. 4. Стр. 203. Ц. 40 к.

Н и к о л а е в ъ, А. Памятники. Культурно-историческш очеркъ. 
М. 1904. Стр. 47. Ц. 15 к.

Ф а р м а к о в с к 1 й ,  В. Русская истор1я съ присовокуплежемъ 
необходимыхъ свбдбнш изъ исторш всеобщей. Изд. 10. Спб. 1903. 
Стр. 254. Ц. 75 к.

Х р и с т о ф о р ъ  К о л у м б  ъ. Изд. 7. Спб. 1903. Стр. 46. 
Ц. 15 к.

Ц а р е в о  б л а г о с л о в е н 1 е  христолюбивому всероссшскому 
воинству. Спб. 1904. Стр. 14+2. Ц. 10 к.

Ц а р с к о е  с л о в о  м о р я к а м ъ  28-го января 1904 г. Спб.
1904. Стр. 16. Ц. 20 к.

Ц а р с т в о в а н 1 е И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I Бла- 
гословеннаго. Подъ ред. В. В. Федорова. Изд. 5. Спб. 1904. Стр. 46. Ц. 8 к.

Ц а р ь-р а б о т н и к ъ, Императоръ Петръ Великш, его жизнь 
и славная деятельность. М. 1903. Стр. 127. Ц. 40 к,— о ж е. М.
1903. Стр. 72. Ц. 6 к.

Ц в б т к о в ъ, К. Великш князь Дмитрш 1оанновичъ Донской 
и преподобный Серий Радонежскш. М. 1902. Стр. 67. Ц. 35 к.

Ч е р е м и с и н о в ъ .  Нападете англо-французскаго флота на 
Одессу въ 1854 году. Одесса. 1904. Стр. 33. Ц. 20 к.

Ч е т в е р т ь  в б к а  н а з а д  ъ. 25-лбт1е освободительной 
войны. М. 1902. Стр. 116. Ц. 25 к.

Ч и ж о в ъ, Е. Новый свбтъ. О томъ, какъ Христофоръ Колумбъ 
побывалъ на другой сторонб земли. М. 1895. Стр. 45.

Ч и ч а г о в  ъ, Л. Дневникъ пребыважя Царя-Освободителя въ 
дунайской армш въ 1877 году. Изд. 3 (народное). Спб. 1902. Стр. 
426. Ц. 60 к.



IV. ГЕ0ГРАФ1Я Я

А л е к с а н д р о в  ъ, Н. ГдЪ на Руси какой народъ живетъ и 
чЪмъ промышляетъ. Степи и горы. Кавказъ. (Северный Кавказъ).
II. ОсеЛя, Чечня и Дагестанъ. М. 1905. Стр. 77. Ц. 15 к.

А р в а н и т а к и ,  Е. О сЪверныхъ холодныхъ странахъ. Тифлисъ.
1905. Стр. 113. Ц. 25 к.

Б е р л и н ъ ,  Я. Старине братья въ семьЪ народовъ. 1-й очеркъ. 
Хозяева земли. М. 1907. Стр. 46. Ц. 8 к.

Б и рул  я, К. Краткж географическж, естественно-историчесюй 
и экономическж обзоръ Ковенской губернж. ПоневЪжъ. 1906. Стр. 30. 
Ц. 15 к.

Б о г д а н о в ъ ,  А. Амуръ и Уссуршсюй край. Очеркъ. М. 1905. 
Стр. 80. Ц. 20 к.

В о д о в о з о в а ,  Е. Какъ люди на бЪломъ свЪтЪ живутъ. Бол
гары.— Сербы.— Черногорцы. Изд. 3. Спб. 1907. Стр. 213. Ц. 40 к. 

В у л ь ф с о н ъ ,  Э. Эсты, ихъ жизнь и нравы. М. 1908. Стр. 74. Ц.15 к. 
Д е п о л о в и ч ъ ,  П. Разсказы о землЪ Аравжской. Спб. 1905. 

Стр. 159. Ц. 40 к.
Д и л е в с к а я ,  Н. Черноморсюя степи. М. 1905. Стр. 127 и 

1 карта. Ц. 40 к.
Добры ни нъ, Д., и Б-Ьлугинъ,  0. Прикаспжсжя степи. 

(Астраханская губ. и Уральская область). М. 1906. Стр. 172 и 1 кар
та. Ц. 40 к.

Е лисИ евъ,  М. По родной землИ. Книга для чтежя по геогра- 
фж Россж. Изд. 4. Р. I. Нератова. М. 1906. Стр. 440. Ц. 1 р.

И н ф а н т ь е в ъ ,  П. Въ плЪну у хивинцевъ. Разсказъ. М. 1905. 
Стр. 55. Ц. 30 к.

К а ре.тн и к ов ъ ,  С. Волынская губершя. Географическо-исто- 
рическш очеркъ. Ковель. 1905. Стр. 90 и 1 карта. Ц. 50 к.

К и п л и н г ъ ,  Р., и др. Эскимосы. Спб. 1904. Стр. 64. Ц. 17 к. 
К о л о  к о л ь н и  к о в  а, В. Очерки Афганистана, Белуджистана 

и Персж. М. 1906. Стр. 118. Ц. 25 к.
Л е з  инъ,  А. Финлянд1я. М. 1906. Стр. 150 и 1 карта. Ц. 45 к. 
Л ь в о в а ,  Л. На своихъ ногахъ. (Изъ жизни самоЪдовъ). Спб.

1904. Стр. 72. Ц. 20 к.
Н а р с к а я, В. Швейцар1я и швейцарцы.Спб. 1904. Стр. 144. Ц. 40 к. 
Н е ч а е в ъ ,  А. Великж круговоротъ. Очеркъ строешя земного 

шара и картины его жизни и исТорж. М. 1908. Стр. 75. Ц. 25 к. 
Н е ч а е в ъ ,  А. Работа в-Ьтра. М. 1908. Стр. 67. Ц. 25 к.

>) Взято изъ дополнешя къ каталогу книгъ и перюдическихъ нздашй, до- 
пущенныхъ въ ученичесюя библютеки низшихъ учебныхъ заведенШ ведомства 
Министерства Народнаго ПросвЪщешя.



Н е ч а е в ъ ,  А. Работа льда. М. 1908. Стр. 95. Ц. 35 к. 
Н е ч а е в ъ ,  А. Работа подземной воды. М. 1908. Стр. 103. 

Ц. 40 к.
Н е ч а е в ъ ,  А. Работа рбкъ и ручьевъ. М. 1908. Стр. 128. 

Ц. 40 к.
Н и к о л а е в ъ ,  А Въ царствб льда. Очеркъ. Изд. 2. М. 1905. 

Стр. 46. Ц. 15 к.
Н о с и л о  в ъ, К Таня Логай.  ̂ Разсказъ изъ жизни сбверныхъ 

инородцевъ. Изд. 2. М. 1907. Стр.’ 32. Ц 10 к.
О.р л о в ъ, М. Въ пустынб. (Сахара). Очерки природы и жизни 

въ великой пустынб. Изд. 2. Спб. 1905. Стр. 88. Ц 25 к.
Р о с с 1 евъ ,  П. На дальнемъ востокб. Очерки. М. 1905. Стр. 

26. Ц. 15 к.
Р у б а к и н ъ ,  Н. Самые дшМе люди на землб. Разсказъ о хо- 

лодномъ югб. Изд. П. П Гершунина и К0. Спб. 1905. Стр. 231. Ц. 50 к.
С е л и в а н о в е  к 1 Й, И. Какъ живутъ и работаютъ швейцарцы. 

М. 1906. Стр. 112. Ц 25 к.
Х и т р о в о ,  Т. Уралъ. М. 1905. Стр. 142 и 1 карта. Ц. 40 к. 
Ш т е б е р ъ ,  Э. Краткш географически очеркъ Екатеринослав- 

ской губернш. Изд. Екатеринославской женской гимназш, учрежд.
С. И. Степановой. Екатеринославъ. 1906. Стр. 40 и 1 карта, 

г) В а г н е р ъ ,  Ю. Небо. Спб. 1897. Стр. 198.
В а г н е р ъ ,  Ю. Разсказы о землб. М. 1899. Стр. 61. Ц. 15 к. 
В а л у е в а  (М у н т ъ ), А. По великой русской рбкб. Очерки и 

картины Поволжья. Спб. 1895. Стр. 230.
В а х т е р о в ъ ,  В. Небесныя свбтила. Подъ ред. К. Д. Покров- 

скаго. Спб. 1903. Стр. 159. Ц. 25 к.
В е л и ч к и н а ,  В. Швейцар1я. Швейцарсюя горы; швейцарекч'е 

города и деревни; жизнь швейцарскаго народа. М. 1898. Ц. 50 к.
В и к т о р о в с к 1 й, И. Физическая географ1я Палестины. Спб. 

1900. Стр. 29. Ц. 15 к.
В л а с о в ъ, В. Пособ1е къ наглядному изучешю географш. Изд. 

М. Залшупина. Спб. 1902. XVI табл. Ц. 1 р. 40 к.
В о д о в о з о в а, Е. Англичане. Изд. 3. Спб. 1904. Стр. 223. 

Ц. 40 к.
В о д о в о з о в а ,  Е. Болгары.— Сербы.— Черногорцы. Изд. 2. 

Спб. 1902. Стр. 219. Ц. 40 к.
В о д о в о з о в а ,  Е. Итальянцы. Изд. 3. Спб. 1903. Стр. 194. 

Ц. 40 к.

]) Взято изъ отдбла географш каталога книгъ и псрюднческихъ изданШ, до- 
пущенныхъ въ ученичесюя библютеки низшихъ учебныхъ заведенШ ведомства 
Министерства Народнаго ПросвбщеЖя- Издаше ученаго комитета Министерства 
Народнаго Просвбщешя.



В о д о в о з о в а ,  Е. НЪмцы. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. УШ+228. 
Ц 40 к.

В о д о в о з о в а ,  Е. Турки.— Албанцы. Изд. 2. Спб. 1898. Стр.
172. Ц 40 к.

В о д о в о з о в а ,  Е. Чехи.— Поляки.—Русины. Изд. 2. Спб. 1900. 
Стр. 195. Ц. 40 к.

В о д о в о з о в а ,  Е. Швейцарцы. Изд. 2. Спб. 1904. Стр. 166. 
Ц. 40 к.

В о л г и н ъ ,  Ф. Амуръ. Природа и люди Амурскаго края. Спб. 
1896. Стр. 144. Ц. 50 к.

В о л г и н ъ ,  Ф. Въ страна черныхъ хриспанъ. Очерки Абисси
нии Спб. 1895. Стр. 126. Ц. 50 к.

В о л к о в ъ ,  А. Царское село. Его дворцы, парки, сады, памят
ники въ прошломъ и настоящемъ. Спб. Стр. 14. Ц. 30 к.

В о р и с г о ф е р ъ ,  С. Корабль натуралистовъ. Образовательное 
путешеств!е по отдаленнымъ странамъ. Перев. В. Г. ГалузИева. Изд. 3. 
Спб. 1902. Стр. 409. Ц. 2 р.

Г о л о в н и н а ,  Ю. На Памирахъ. Записки русской путешествен
ницы. М. 1902. Стр. \ПП+244. Ц. 1 р. 50 к.

Г о л ь ц е в  а, Н. Труды и подвиги Миклухи-Маклая. М. 1903. 
Стр. 48. Ц. 20 к.

Г о р б у н о в ъ - П о с а д о в ъ ,  И., Е. Г о р б у н о в а  и В. Л у к ь- 
я не кая .  Кругомъ свЪта. Географическая хрестома™. Часть I. Зе
мля—жилище человека. М. 1901. Стр. 506. Ц. 1 р. 60 к.

Г о р т а л о в ъ ,  Н. Княжество Черногор1я и поЬздка казанскихъ 
гимназистовъ въ 1юнЪ 1902 года. Казань. 1903. Стр. 14. Ц. 15 к.

Да р в и н ъ ,  Ч. Путешеств1е на кораблЪ «Бигль». Перев. съ 
англ. въ излож. К. 3. Яцута. Спб. 1902. Стр. 176. Ц. 1 р.

Д в и г у б с к 1 й, Н. Что и какъ наблюдать на небЪ. Спб. 1904. 
Стр. 196. Ц. 1 р.

Деве  ль, Ф. Разсказы о восточной Сибири. Изд. 2. М. 1901. 
Стр. 130. Ц. 25 к.

Д е м к и н ъ ,  И. Вологодсюй край. Подъ ред. А. 0. Соколова. 
Спб. 1901. Стр. 32. Ц. 8 к.

Д е н и с ь е в с к Ч й ,  М. Путешестае на Востокъ Его И м п е р а - 
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а , нынЪ Г о с у д а р я  И м п е 
р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а . И з д . 2. Спб. 1900. Стр. 121. Ц  1 р.

Д е п о л о в и ч ъ ,  П. Разсказы о земл'Ь Аравжской. Изд. 2. Спб.
1898. Стр. 175. Ц. 49 к.

Д о л г а н е в ъ ,  Е. Страна эоюповъ. Абиссишя. Спб. 1896. Стр. 
200+39. Ц. 2 р.

Е г и п е т ъ. Спб. 1900. Стр. 173. Ц. 35 к.
Е л и с е е в ъ ,  А. Львиныя ночи. Изъ путешесшя по сЪверной 

Африка. Спб. 1900. Стр. 71. Ц. 50 к.



Е л и с б е в ъ ,  М. По родной землб. Книга для чтешя по геогра
фш Россш въ семьб и школб. М. 1899. Стр. 440. Ц. 1 р. 25 к.

Ж е л и х о в с к а я ,  В. Кавказъ и Закавказье. Изд. 3. М. 1901. 
Стр. 138. Ц. 25 к.

Ж и в о п и с н о е  о б о з р б н 1 е  русскихъ святыхъ мбстъ. Одесса. 
1896— 1897. Изд. Е. И. Фесенко: Юево-Печерская Лавра. Изд. 3. Стр. 
78 + II.— Троице-Серпевская Лавра подъ Москвой. Изд. 2. Стр. 85+
III.— Святый градъ 1ерусалимъ. Стр. 60 + IV. Ц. кажд. кн. 25 к.

Ж и з н ь  моря.  Подъ ред. А. Ф. Соколова. Спб. 1902. Стр. 28. 
Ц. 8 к.

З а б б л л о ,  О. Разсказы о Грецш и грекахъ. М. 1900. Стр.
173. Ц. 35 к.

З а п а д н а я  С иб ир ь .  Спб. 1899. Стр. 42. Ц. 8 к.
З е л е н и н ъ ,  А. Путешесгая Н М. Пржевальскаго. Спб. 1899-

1900. Т. I. Стр. 464.— Т. II. Стр. 495. Ц. 4 р.
З н а м е н и т ы й  р у с с к 1 й п у т е ш е с т в е н н и к ъ  Н. М. 

Пржевальскш. Изд. 3. Спб. 1902. Стр. 42. Ц. 10 к.
3 о г р а ф ъ ,  Н. Геннисаретское озеро и путь къ нему. Геогра- 

фическш очеркъ. М. 1898. Стр. 40. Ц. 7 к.
3 о г р а ф ъ, Н. 1ерихонъ, 1орданъ и Мертвое море. Географи- 

ческш очеркъ. М. 1898. Стр. 45. Ц. 8 к.
И в а н о в ъ  ( С т р о н и н ъ ) ,  А. Разсказы о землб и о небб. 

Изд. 7. Спб 1902. Стр. 66. Ц. 15 к.
И в а н о в ъ ,  Г. Начальный курсъ географш. Изд. 3. Спб. 1904. 

Стр. 155 и 3 карты. Ц. 60 к.
И л ь е н к о ,  И. Закаспшская область. М. 1902. Стр. 59. 

Ц. 25 к.
И с п а н 1 я. Подъ ред. В. В. Федорова. Спб. 1903. Стр. 41. 

Ц. 10 к.
И т а л 1 я. Подъ ред. Вс. С. Соловьева. Спб. 1901. Стр. 33. 

Ц. 10 к.
I о г а н с е н ъ, Я. Самъ-другъ подъ 86° 14'. Записки участника 

экспедицш на кораблб «Фрамб». Перев. съ подлинника А. и П. Ган- 
зенъ. Спб. 1898. Стр. 216. Ц. 1 р. 25 к.

К а в к а з ъ .  Изд. 2. Спб. 1902. Стр. 55 и 1 карта. Ц. 15 к. 
К р у к  о вс кая,  С. Китай. Очерки жизни и нравовъ. Спб. 1900. 

Стр. 119. Ц. 50 к.
К р у к о в с к а я ,  С. По родной землб. АстраханскШ край. Спб.

1904. Стр. 208. Ц. 60 к.
К р ы м ъ .  Изд. 3. Спб. 1904. Стр. 42. Ц. 10 к.
К у з ь м и н ъ ,  И. Пензенская губершя. Изд. 2, перераб. Пенза.

1902. Стр. 73.
К у л е г а е в ъ ,  И. Краткое описаше Курской губернш. Харьковъ.

1903. Стр. 56 и 1 карта. Ц. 25 к.
Л а в р о в ъ ,  М. Кочевники. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 45. Ц. 10 к.



Л а п ч е н к о, С. О землетрясешяхъ и горахъ огнедыщащихъ. 
Изд. 6. Спб. 1904. Стр. 31. Ц. 15 к.

Л е б а з е й л ь ,  Е. Чудеса полярнаго м1ра. Перев. Е. Костко. Спб. 
1895. Стр. 166. Ц. 50 к.

Л и н б е р г ъ ,  А. Маленыбй географическш атласъ съ объясни- 
тельнымъ текстомъ. Стр. 12 -|— 4 табл. М. 1897. Ц. 20 к.

Л о м а н ъ ,  Д. Достопримечательности С.-Петербурга. Спб. 1898. 
Стр. 184. Ц. 30 к.

Л у н к е в и ч ъ ,  В. Бичи земли и чудеса природы. Спб. 1899. Стр. 
60. Ц. 16 к.

Л у н к е в и ч ъ ,  В. Громъ и молшя. Изд. 2. Спб. 1902, Стр. 48. 
Ц. 12 к.

Л у н к е в и ч ъ ,  В. Землетрясешя и огнедышаиДя горы. Изд, 2. 
Спб. 1899. Стр. 60. Ц. 16 к.

Л у н к е в и ч ъ .  В. Земля. Изд. 2. Спб. 1902. Стр. 52. Ц. 14 к. 
Л у н к е в и ч ъ ,  В. Небо и звезды. Спб. 1899. Стр. 32. Ц. 8 к. 
Л у н к е в и ч ъ ,  В. Среди снеговъ и вечнаго льда. Спб. 1900. 

Стр. 95 Ц. 24 к.
Л у н к е в и ч ъ ,  В. Степь и пустыня. Спб. 1900. Стр. 71. Ц. 18 к. 
Л у н к е в и ч ъ ,  В. Тайга и тундра. Спб. 1900. Стр. 52. Ц. 14 к. 
М а к с и м о в  ъ, С. О русскихъ людяхъ. Разсказъ. Изд. 7. Спб.

1899. Стр. 36. Ц. 6 к.
М а с а л д ж  и, В. Путеводные огни. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 61. 

Ц. 15 к.
М е р т в а г о ,  Д. Корея и ея жители. Запретная страна. Спб.

1904. Стр. 29. Ц. 4 к.
М е ч ъ, С. Австрал1я и 'Гасмашя. Изд. 3. М. 1898. Стр. 150. 

Ц. 50 к.
М е ч ъ, С. Альпы. Изд. 4. М. 1897. Стр. 88. Ц. 30 к.
М е ч ъ, С Гренлащця. ГеографическШ очеркъ страны и разсказъ 

о путешествш Ф. Нансена. Изд. 3. М. 1898. Стр. 103. Ц. 50 к.
М е ч ъ, С. Кавказъ. Изд. 5. М. 1898. Стр. 126. Ц. 50 к.
М е ч ъ, С. Палестина и Арав1я. Публичныя лекцш для учащихся. 

Изд. 4. М. 1899. Стр. 64. Ц. 30 к.
М е ч ъ С. Росая. Географический сборникъ для чтешя въ семье 

и школе. Изд. 6. М. 1899. Стр. 382. Ц, 1 р.
М е ч ъ, С. Сахара и Нилъ. Изд. 4. М. 1898. Стр. 86. Ц. 30 к. 
М е ч ъ. С. Уроки географш Европы. Изд. 4. М. 1904. Стр. 185. 

Ц. 50 к.
М е ч ъ, С. Финлянд1я. Изд. 5. М. 1904. Стр. 128. Ц. 50 к.
М е ч ъ, С. Центральная А з 1Я. Изд. 5. М. 1898. Стр. 72. Ц. 30 к . 
М у х а н о в ъ ,  К. Петергофъ, его паркь, его дворцы, его фон

таны въ прошломъ и настоящемъ. Спб. Стр. 20. Ц. 30 к.
Н а н с е н ъ, Ф. На крайнемъ севере. Жизнь эскимосовъ. Сокр. 

перев. О. Н. Поповой. Спб. 1903. Стр. 94. Ц. 30 к.



Н а н с е н ъ, Ф. Среди льдовъ и во мракЪ ночи. Перев. съ 
норв., подъ ред. Г. Н. Ковалевскаго. Томы I —  II. Изд. 2. Спб. 1903. 
Стр. 254. Ц. 1 р.

Н е м и р о в и ч  ъ-Д ан ч е н к о, В. Лопь бЪлоглазая. Изд. 2. М.
1902. Стр. 127. Ц. 50 к.

Н е м и р о в и ч ъ-Д а н ч е н к о, В. Новая Земля и Вайгачъ. Изд 2.
М. 1902. Стр. 74. Ц. 30 к.

Н е м и р о в и  чъ-Д а н ч е н к о, В. Племена глухихъ угловъ. Изд 2
М. Стр. 254. Ц. 1 р.

Н е м и ро в и ч ъ-Д а н ч е н к о, В. Соловки. Воспоминажя и раз
сказы изъ поЪздки съ богомольцами (въ сокращена). М. 1899. Стр 71. 
Ц. 20 к.

Н е м и р о в и ч ъ-Д ан ч е н к о, В. Страна холода. Изд. 2. Спб.
1903. Т. I. Стр. 369.— 'Т. II. Стр. 310. Ц. 3 р

Н и к о л а е в ъ, А. Въ царств-Ь льда. Чтеше къ 12-ти картинамъ
для волшебнаго фонаря. Вологда. 1900. Стр. 42. Ц. 15 к.

Н и к о л ь с к 1 й, М. Благородная Бухара. Странички изъ ски-
ташй по Востоку. Спб. 1903. Стр. 47. Ц. 25 к.

Н о в ы  я р у с с к 1 я влад!>н1я на Крайнемъ Восток^. Подъ ред.
В. В. Федорова. Спб. 1902. Стр. 32. Ц. 8 к

Н о с и л о в ъ, К. Въ снЪгахъ. Разсказы и очерки изъ жизни сЪ- 
верныхъ инородцевъ. М. 1900. Стр. 170. Ц. 50 к.

О б ъ  И н д I и и и н д у с а х  ъ. Изд. 3 Спб. 1898. Стр. 34.
Ц 8 к.

О в с я н и к о в ъ ,  А. Ладожское озеро. Изд. 3. Спб. 1899. Стр. 33. 
Ц. 10 к.

О в ч и н с к а я ,  В. Какъ живутъ японцы. М. 1899. Стр. 182. 
Ц. 40 к.

О н у ф р 1 е в ъ .  Н. Лондонъ. Описаже столицы Англш и жизни 
въ ней. Спб. Стр. 46. Ц. 75 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Финны. Изд. 2. Спб. 1899. Стр. 16.
Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Французы. Изд. 3. Спб. 1904. Стр. 16.
Ц 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Хивинцы и бухарцы. Изд. 2. Спб. 1900. 
Стр 16 Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Хорваты. Изд. 3. Спб. 1904. Стр. 16.’
Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Цыганы. Изд. 2. Спб. 1899. Стр. 16.
Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Черногорцы. Изд. 3. Спб. 1902. Стр. 16. 
Ц 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Чехи. Изд. 3. Спб. 1903. Стр. 16. Ц 5 к. 
П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Швейцарцы. Изд. 2. Спб. 1899. Стр. 16. 

Ц. 5 к.



П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Южно-американцы. Изд. 2. Спб. 1899. 
Стр. 16. Ц. 5 к.

П у ц ы к о в и ч ъ ,  0. Японцы. Изд. 2. Спб. 1898. Стр. 16-
Ц 5 к.

Р., Г. Разсказы о Польше и полякахъ. М. 1899. Стр. 77.
Ц. 20 к.

Р а б о, Ш. Огненная Земля. По Отто Норденшельду. Перев. съ
франц. Н. Н. Южаковой. Подъ ред. и со вступит, статьей Д. А. Ко-
ропчевскаго. Спб 1903. Стр. X IX  +  65 и 1 карта. Ц 40 к.

Р а з у м о в  ъ, Н. Что море говоритъ. Очерки. Спб. 1903. 
Стр. 35. Ц. 20 к.

Р у б а к и нъ, Н. Въ неведомыя страны. Спб. 1903. Стр. 186.
Ц. 50 к.

Р у б а к и и ъ, Н. Гибель корабля «Гровеноръ». Спб. 1903. 
Стр. 189. Ц. 50 к.

Р у б а к и н ъ ,  Н. Докторъ Гассанъ. Разсказъ о приключешяхъ
въ Алжире и Сахаре. Спб. 1902. Стр. 126. Ц. 35 к.

Р у б а к и н ъ ,  Н. На необитаемомъ острове. Спб. 1902. Стр.
150. Ц. 40 к.

Р у б а к и н ъ ,  Н. На плавающихъ льдинахъ по Ледовитому океа
ну. Спб. 1903. Стр. 117. Ц. 35 к.

Р у б а к и н ъ ,  Н. Приключешя двухъ кораблей или разсказы о 
царстве вечнаго холода. Спб. 1896. Стр. 112.

Р у б а к и н ъ ,  Н. Разсказы о жаркой стране. Приключешя 
въ стране рабства. Изд. Д. Г. Алексеева. Спб. 1901. Стр. 142. 
Ц. 40 к.

Р ы б а к о в ъ ,  С. У англичанъ въ городе и въ деревне. Съ при-
ложешемъ статьи М. А. Бекетовой. «Народный дворецъ и домъ име
ни Тойнби». М. 1900. Стр. 112. Ц. 20 к

С. М. (М. С л е п ц о в а). Разсказы о Норвепи. Изд. 2. Спб.
1898. Стр. 138. Ц. 30 к.

С а б и н и н а ,  М. Чудеса подводнаго М1ра. Спб. 1904. Стр. 102. 
Ц. 25 к.

С а х а р о в ъ ,  А. По Русской Земле. Географичесше очерки и 
картины для чтешя въ семье и школе. Изд. 3. М. 1899. Стр. VIII-)- 
478. Ц. 1 р. 50 к.

С е л и в а н о в с к 1 й, И. Какъ живутъ и работаютъ китайцы. М.
1904. Стр. 80. Ц. 15 к.

С е м е н о в ъ ,  А. Средняя Аз1я. Очеркъ. Подъ ред. Н. Н. Хару- 
згна. М. 1899. Стр. 104. Ц. 15 к.



У . ЁСТЕСТВОЗНАН1Е. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А л е ш и н ъ, В. Въ плЪну и на вол'Ь. Разсказы и сказки изъ 
жизни пернатыхъ М. 1907. Стр. 93. Ц. 1 р.

А с т р о в ъ ,  К. Набивка чучелъ. Общедоступное руководство. 
Спб. Стр. 48 Ц. 30 к.

Б а р ы ш н и к о в ъ, П. О разныхъ способахъ передвижежя. М.
1905. Стр. 63. Ц. 15 к.

Б а у, А. Собиратель бабочекъ. Перев. съ н'Ьмец. подъ ред. Л. Я.
Френкеля. Спб. 1902. Стр. 130 + П. Ц. 40 к.

Б е с е д ы  о б ъ о к р у ж а ю щ и х ъ  я в л е н 1 яхъ .  Часть 1. Воз- 
духъ и вода. М. 1905. Стр. V I11-1-86. Ц. 25 к.

Б о г д а н о в ъ ,  М. Въ колосистой ржи. Разсказъ. М. 1904. Стр. 
31. Ц. 10 к.

Б о г д а н о в ъ ,  М. Въ лЪсной глуши. Разсказы. М. 1904. Стр.
31. Ц. 10 к.

Б о г д а н о в ъ ,  М. Жозефъ Реми. Колюшка. Два очерка. М.
1907. Стр. 31. Ц. 10 к.

Б о г д а н о в ъ ,  М. За чужимъ горбомъ. Зоологические очерки. 
М. 1907. Стр. 71. Ц. 20 к.

Б о  г да н о в ъ, М. Изъ лЪтописей зимы. Ошкуи. Глухарь. Раз
сказы. М. 1904. Стр. 45. Ц. 15 к.

Б о г д а н о в ъ ,  М. Птицеловы. Разсказъ. М. 1907. Стр. 23. Ц. 10 к 
Б о г д а н о в ъ .  М. Синичка. О чемь горевали птички. Два очер

ка. М. 1907. Стр. 32. Ц. 10 к.
Б о г д а н о в ъ ,  М. Соловей. Очеркъ М. 1907. Стр. 24. Ц. 10 к. 
Б о г д а н о в ъ ,  М. Три разсказа про птицъ. М. 1907. Стр. 31. 

Ц. 10 к.
Б о г д а н о в ъ ,  М. Черноземная Равнина— житница русской зем

ли. Разсказъ. М. 1904. Стр. 39. Ц. 12 к.
В о с т р о м  ъ, А. Какъ Юра знакомится съ жизнью животныхъ. 

Разсказы о животныхъ и ихъ жизни М. Стр. 139. Ц. 75 к.
Б р о я к о в ск 1 й, С. Наши воздушные друзья. Сборникъ статей 

и стихотворенш о польза птицъ и вредй ихъ истреблежя. Юевъ.
1906. Стр. 79. Ц 15 к.

Б эръ ,  П. Въ царствЪ животныхъ. Первые уроки съ дЬтьми по 
зоологш. Изд. 2-е, обработ. и дополн. В. Лукьянской. 1908. М. Стр.
151. Ц. 60 к. (Библ. для дЪт. и юнош ).

1) Изъ дополнешя къ каталогу книгъ и перюдическихъ издашй, допущен- 
дыхъ въ ученичееюя библютеки низшихъ учебныхъ заведешй ведомства Мини, 
стерства Народнаго Просв-Ъщешя, изданному Ученымъ Комитетомъ въ 1905 году.



Г а а к е ,  В. ЗвЪри, птицы и насбкомыя Средней Европы, ихъ 
жизнь и нравы Полный перев. съ н-Ьм. подъ ред. Г. Н. Ковалевска- 
го. Спб. 1901. Стр. 348. Ц. 1 р.

фон ъ-Г о р н ъ, В. Китоловъ. Какъ онъ сделался китоловомъ и 
что при этомъ узналъ и пережилъ. Разсказъ. Перев. Г. Чарусскаго. 
Спб. Стр. 112. Ц. 35 к.

Е л а ч и ч ъ ,  Е. Изъ жизни природы Бюлогичесюе очерки. Спб.
1905. Стр. 115. Ц. 40 к.

Золотаревъ, Л. Когда и какъ нужно поливать сады и огороды. 
Изд. 3. М. 1906. Стр 64. Ц 20 к. (для 2-хкл. Сельск. учил.).

Капцевичъ, А. Садите деревья. I. Верное и дешевое средство за
щиты отъ пожаровъ, молнш, заразныхъ болезней и нЪкоторыхъ дру- 
гихъ невзгодъ, II. Средства поселить въ народа любовь къ дереву и 
развить охоту къ посадкЪ. Изд. 2 Вильна. 1906, Стр. 90. Ц. 35 к.

К л и м о н т о в и ч ъ ,  А. Переселешя животныхъ. Изд. Подвижного 
музея учебныхъ пособш. Спб. 1905. Стр. 68. Ц. 20 к

К о л о к о л ь н и к о в а ,  В. Кузнечикъ-музыкантъ и попрыгунья 
стрекоза. М. 1905. Стр. 23. Ц. 10 к.

К о л о к о л ь н и к о в а ,  В. Полканъ. Тоби и Мальчикъ. Истин
ная истор1я трехъ собакъ. М. 1905. Стр. 56. Ц. 10 к.

К о л о к о л ь н и к о в а ,  В. Среди пернатыхъ. М. 1905. Стр. 56. 
Ц. 10 к.

К о л о к о л ь н и к о в а ,  В. Царевна-лягушка. М. 1905. Стр. 19. 
Ц. 10 к.

К р а в ч и н с к 1 й, Д. Улучшительныя рубки въ лЪсахъ с-Ьверной 
и средней Рогаи. Изд. П. 0. Лобза. Спб. 1904. Стр. 16. Ц. 15 к. (для 
2-хкл. сельск. учил.).

К р а с н о п е р о в ъ ,  С. Пчеловодство. Наглядное пособ1е для 
школъ и народа. Изд. М. М. Маишеевой. Вятка. 1901. Картина.— Ру
ководство къ ней. Вятка. 1901. Стр. 23. Ц. 2 к.

К р и в ц о в ъ .  С. Кратюй курсъ физики. Изд. 2-е, испр. и дополн. 
Спб. 1907. Стр. У1|Ц-196. Ц. 75 к.

К р у г л о в  ъ, А. Крылатые воришки и ихъ друзья. Повесть. М-
1905. Стр. 54. Ц. 25 к.

К р у г л о в ъ ,  А. Хитрый звЪрь. Разсказы. М. 1905. Стр. 41. 
Ц. 20 к. ‘

К р у г л о в  ъ, А. Четверонопе разбойники. Разсказы. М. 1905. 
Стр 62. Ц. 25 к.

К у п е н ъ ,  Анри.  Причудливыя животныя. Перев. Е. Вургафтъ- 
Изд. А. Ф. Маркса Спб. 1903. Стр. 447. Ц. 3 р.

Л е й х м а н ъ ,  Л. Невидимые враги и друзья человека. (Бактер'ш 
и друпе микробы). Спб. 1905. Стр. 32. Ц. 7 к.

Л и н д е м а н ъ ,  К. О наебкомыхъ. М. 1906. Стр. 127. Ц. 30 к.
Л о н г ъ, В Школа лЪсовъ. Разегазы. Перев. съ англ. А. Улья

новой. Вып. I. По дорогЪ въ школу и др. разсказы. М.,1905 Стр. 90.
11



Ц. 35 к.— Вып. П. ВстрЪча съ медвЪдемъ и др. разсказы. М. 1905. 
Стр. 70. Ц. 25 к — Вып. III. Богатырь лбсовъ и др. разсказы. М. 1907. 
Стр. 100. Ц. 40 к. (Библ. для дЪт. и юнош.).

М а е в с к 1 й, Е. Пропавшш туристъ. Фантастичесюя приключе- 
Н1Я въ царствЪ насбкомыхъ. Съ польскаго Ф. В. Домбровскаго. Изд. 
2. Спб. 1904. Стр. 440. Ц. 1 р.

М е щ е р с к 1 й, И. Азбука сельскаго хозяйства. Спб. 1905. Стр. 
236, Ц. 60 к.

Н а б а т о в  ъ, А. Устройство прЪсноводныхъ аквар1умовъ и уходъ 
за ними. М. 1905. Стр. 83. Ц.25 к.

Н а г л я д н о е  и з у ч е н 1 е ф и з и к и .  Съ нбмецкаго издашя 
переработалъ В. Готвальтъ по матер1аламъ, собраннымъ В. Швальбе. 
Часть I. Обиця свойства гблъ.— МЪры и способы изм1зрешя.— Меха
ника твердыхъ тЪлъ. М. 1907. Стр. 204. Ц. 60 к.

П а в л о в ъ, А. Изъ природы. БесТды, разсказы и описашя. 
Изд. А. В. Павлова М. 1906. часть I. Изд. 4. перераб. и испр. Стр. 
УП1-|-219.— Часть II. Изд. 3, перераб. и испр. Стр. 207. Ц. каждой 
части 1 р.

П а в л о в ъ ,  А. Природа. Краткш курсъ естествов-бдЪшя. Изд. А-
В. Павлова. М. 1906. часть I. Изд, 2. испр. и перераб. Стр. IV—(—128. 
Ц. 50 к,— Часть II. Стр. IV— 245. Ц. 80 к.— Часть III, Стр. 1У-(-263. 
Ц. 90 к.

П е р с о н а л ь н ы й ,  С. Первые уроки по естествовЪд,Ьн!ю. Часть
I. О человЪкЪ и животныхъ. М. 1905. Стр. 152. Ц. 75 к.

Р а з с к а з ы  и з ъ  ж и з н и  ж и в о т н ы х ъ .  Перев. М. Р. Лем- 
беркъ. М. 1905. Стр. 166. Ц. 60 к.

Р о з и н г ъ ,  Б. Физика для народа. Теплота въ восьми лекщяхь. 
М. 1907. Стр. 126—)—II. Ц. 50 к. (также для 2-хкл. сельск. учил.).

Р е й т м а н ъ ,  Д. Общедоступные очерки изъ области астро- 
ном1и. Вып. I. Дв-Ь лекщи о форм-6 и движенш земли. М. 1907. 
Стр. IV + 93. Ц. 40 к.

С к в о р ц о в ъ, Н. Въ царствЪ животныхъ. Какъ играютъ и 
забавляются животныя. М 1907. Стр. 47. Ц. 25 к.

С к в о р ц о в ъ ,  0. Удивительныя приключешя муравья. Спб.
1905. Стр. 79. Ц. 30 к.

С ы с о е в ъ, В. Интересный птицы. (По Брему, Сентъ-Илеру 
и др. М. 1905. Стр. 79. Ц. 30 к.

С ы с о е в ъ, В. Копытные зв-бри. М. 1905. Стр. 70. Ц. 30 к. 
Т е р м и к е л о в ъ ,  Н. Происхождеше земли и первые дни ея 

жизни до появлешя организмовъ. Подъ ред. Н. И. Каракаша. М. 1907. 
Стр. 118. Ц. 35 коп.

Т и х о м и р о в а ,  Е. и Б о г д а н о в а ,  Н. Обезьяны, слоны и по
пугаи. Сост. по Брему, Фогту, Жаколю и др. источникамъ. Изд. 5. М.
1907. Стр. 102. Ц. 30 к.



У м ъ  ж и в о т н ы х ъ .  60 разсказовъ для маленькихъ дЪтей. 
Съ англ. Изд. 4. М. 1906. Стр. 87. Ц. 50 к.

Ш м и д т ъ ,  П. Животныя-захребетники. Чтеже о паразитахъ 
человека. Спб. 1905. Стр. 32. Ц. 10 к.

Ш м и д т ъ  П. Жизнь въ волнахъ моря. Очеркъ. Спб. 1906. 
Стр. 40. Ц. 6 к.’

VI. РАЗНАГО СОДЕРЖАНШ .

А н ц о в ъ, В. Золочеже и серебреже по дереву и металлу. 
Изд. 2. Спб. 1905. Ц. 30 к.

А р х а н г е л ь с к !  й, С. Какъ въ судЪ правое дЪло отстоять. 
БееЪды сельскаго ходока съ крестьянами о гражданскихъ правахъ и 
обязанностяхъ. Изд. 2. М. 1906. Стр. 140. Ц. 20 к.

В е й г е л ь д т ъ .  Питательность пищевыхъ продуктовъ. Изд. 
кн. маг. Гросманъ и Кнебель. Москва. № 1. Питательность раститель- 
ннй пищи.—№ 2. Питательность животной пищи. (Таблицы). ЦЪна за 
2 табл. 1 р. 20 к.

Г о р о д ц о в ъ ,  А. НароднопЪвчеаДе хоры. Изд. Пермскаго губ. 
комитета попечительства о народной трезвости. М. 1907. Вып. 1-й 
Стр. 119. Ц. 80 к.— Вып. 2-й. Стр. 51. Ц. 50 к.

Е р о ш е н к о  Н. «Гусляръ». Народныя пТсни для школъ на 3 
голоса. Изд. П. Юргенсона. М. 1905. Стр. 35. Ц. 40 к.

К а й г о р о д о в ъ ,  Д. Древесный календарь Европейской Россш. 
Спб. 1907. Ц. 40 к.

К а п ц е в и ч ъ ,  Н. Праздники древонасаждешя. Изд. 2 Вильна.
1906. Стр. 40. Ц. 30 к.

К и р ю ш и н ъ  Е. Вычислеже на счетахъ. М. 1907. Стр. 109. 
Ц 75 к.

Л и т в и н е н к о ,  К. Систематически сводъ правилъ русскаго 
правописажя. М. 1904. Стр. V + 102 —[- СХХ! -)- IV + 2. Ц. 60 к.

М о л ч а н о в  ъ, В. Краткш курсъ гипены Изд. 4, испр. и до- 
полн Спб. 1907. Стр. 88. Ц. 60 к.

П о р Ъ ц к 1 й, С. Давайте работать! Практическое руководство 
къ тому, какъ научиться самому работать картонажнымъ, переплет- 
нымъ, столярнымъ, токарнымъ по дереву, выпиливажю и рЪзьбТ по 
дереву, слесарнымъ, токарнымъ и др. работамъ по металлу, гальвано
пластика, формоважю изъ металла, гипса и цемента, изготовлежю 
моделей кораблей и настоящихъ лодокъ и изготовлежю физическихъ 
приборовъ. М. 1904. Стр VII -)- 144 -)- 154 -]- 223. Ц. 2 р. 80 к.

Т е р е ш к е в и ч ъ ,  А. Опытъ систематизацш употребительнЪй- 
шихъ ариеметическихъ задачъ по типамъ. Изд. 9. М, 1906. Стр. 99. 
Ц. 30 к.



Ф и л и т и с ъ  Н. П од виж ны й  игры дома и в ъ  школе. М. 1905, 
Стр. 96. Ц. 10 к

Ф  о с с ъ, Ф. Какъ самому окрашивать и протравлять дерево въ 
декадентше и прочее цвета. Перев. съ нем. М. 1905. Ц. 1 р.

Д е л о  и П о т е х а .  Журналъ работъ и развлечены, ежеме
сячный. Редакторъ-издатель А. А. бедоровъ-Давыдовъ. Москва. Ц. 1 р.

З о р ь к а .  Журналъ ежемесячный. Редакторъ-издатель С. Ко- 
валюкъ. Вильна. Ц. 4 р.

К о р м ч 1 й. Журналъ иллюстрированный, еженедельный. Редак- 
торъ прот. I. Н. Бухаревъ. Издатель свящ. С. С. Ляпидевскш. Москва. 
Ц. 4 р.

К р а с н ы я  З о р и .  Журналъ иллюстрированный для детей 
младшаго возраста. Выходитъ два раза въ месяцъ. Редакторъ-изда
тель К. С. Баранцевичъ. Спб. 1Д. 3 р.

П у т е в о д н ы й  о г о н е к  ъ. Журналъ для средняго возраста, 
двухнедельный. Редакторъ-издатель А. А. бедоровъ-Давыдовъ. Москва.

Р о д н и к ъ. Журналъ иллюстрированный, двухнедельный. Ре- 
дакторъ-издатель А. Альмедингенъ. Спб. Ц. 5 р.

С в е т л я ч о к  ъ. Журналъ для детей младшаго возраста. Вы
ходитъ два раза въ месяцъ. Редакторы-издатели А. А. бедоровъ-Да
выдовъ и М. 0. Лидертъ. Москва. Ц. 3 р.

С е м ь я  и Ш к о л а .  Журналъ ежемесячный. Редакторъ-изда
тель Вл. Львовъ. Москва. Ц. 2 р.

С о л н ы ш к о .  Ежемесячный журналъ. Редакторъ-издатель А. 
Альмедингенъ. Спб. Ц. 1 р.

Ч и т а л ь н я  На р о д н о й  Ш к о л ы .  Журналъ ежемесячный. Ре
дакторъ-издатель Н. Моревъ. Спб. Ц. 3 р.

Ю н а я  Р о с с 1 я. Ежемесячный иллюстрированный журналъ 
для семьи и школы, подъ ред. Д. И. Тихомирова. Москва. Ц. 5 р.

ПЕРЮДИЧЕСЩЯ ИЗДАНШ.

ц. з р.
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