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Историко-биографические исследования Российской 
национальной библиотеки в укреплении культурного 

суверенитета страны
Современный этап развития общества характеризуется возрастанием влияния чуждых нашему 

менталитету дестабилизирующих факторов со стороны недружественных государств. Со стороны 
государства в сфере культуры предпринимаются меры по преодолению негативных последствий 
и упрочению культурного суверенитета России. Библиотекам и проводимым в них историко-био-
графическим исследованиям принадлежит особая роль в решении этих вопросов. Рассмотрены 
многоаспектные историко-биографические исследования Российской национальной библиотеки. 
Выявлены приоритетные направления их проведения. Отмечено лидерство Библиотеки по их осу-
ществлению, намечены дальнейшие пути совершенствования методики проведения подобных ис-
следований, которые позволят внести определенный вклад в сохранение традиционных морально-
нравственных ценностей и исторической правды.
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Современный этап развития нашего 
общества в связи с нарастанием в мире тур-
булентных процессов неизбежно приводит 
к тому, что во всех сферах жизнедеятельно-
сти приходится отвечать на стоящие перед 
нашим государством вызовы. В немалой 
степени касается это и нашей культуры. 
В общефилософском понимании культура 
как совокупность произведений человече-
ской деятельности, ценность которых обще-
признана внутри определенных социальных 
систем в качестве духовной основы и осно-
вополагающего признака для данной соци-
альной организации, не может не находиться 
под влиянием всех тех негативных воздей-
ствий, которые оказывает на нее дестаби-
лизирующее влияние, присущее чуждым ей 

системам. В разные времена эти негативные 
влияния оказывали разное воздействие на 
культуру той или иной социальной системы, 
вплоть до стремления уничтожить и истре-
бить культуру чуждого социума. Сегодня мы 
стоим именно перед таким вызовом.

Государство в полной мере осознает 
нынешние масштабы этой угрозы и выра-
батывает целый комплекс мер, призванных 
предотвратить извращение и нивелирова-
ние нашей духовной культуры и основ наших 
духовно-нравственных ценностей. В связи с 
этим 25 января 2023 г. был принят Указ Пре-
зидента РФ № 35 «О внесении изменений в 
Основы государственной культурной поли-
тики, утвержденные Указом Президента РФ 
от 24 декабря 2014 г. № 808» [1]. В «Основах 
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государственной культурной политики» по-
явилось понятие «культурного суверените-
та», под которым понимается «совокупность 
социально-культурных факторов, позволя-
ющих народу и государству формировать 
свою идентичность, избегать социально-
психологической и культурной зависимости 
от внешнего влияния, быть защищенными 
от деструктивного идеологического и ин-
формационного воздействия, сохранять 
историческую память, придерживаться тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» [2]. При этом неизбежно 
возрастает роль организаций культуры, в 
частности библиотек, в деле исторического 
и культурного просвещения и воспитания 
многонационального народа РФ.

Исторический путь России определил ее 
культурное своеобразие, особенности наци-
онального менталитета, ценностные основы 
жизни, особую культурно-созидательную 
роль библиотек – хранителей культурной и 
интеллектуальной памяти ее народов. Исклю-
чительная миссия в этой связи принадлежит 
первой государственной общедоступной би-
блиотеке страны – Российской национальной 
библиотеке. Известная в мире как величай-
шая сокровищница письменности и знаний 
человечества, крупнейшее культурно-про-
светительское и информационное учрежде-
ние, Российская национальная библиотека 
занимает особое место в истории русской и 
мировой культуры. Уникальность ее фондов, 
в первую очередь крупнейшего в мире фонда 
изданий на русском языке, превышающего 
10 млн единиц хранения, на протяжении 
всего пути ее существования создает особые 
условия ее развития и ставит перед ней, как 
ни перед какой другой, приобретающие осо-
бое значение задачи в решении комплекса 
мер, определенных государственной культур-
ной политикой. Отвечая на вызовы времени, 
в соответствии с поставленными новыми век-
торами в государственной культурной поли-
тике, Российская национальная библиотека 
всей своей деятельностью стремится внести 
свой вклад в укрепление культурного суве-
ренитета страны. Не последнее место в этом 
ряду занимают и проводимые в ней историко-
биографические исследования, всемерно со-
действующие историческому просвещению, 
утверждению исторической правды, выяв-
лению приоритетов отечественной библио-
течной науки и практики по многим ведущим 
направлениям нашей отрасли.

Подобные научные исследования на-
ходятся в русле получившего интенсивное 

развитие в последнее сорокалетие особого 
направления исторической науки – «биогра-
фики», которая определяется как вспомога-
тельная историческая дисциплина, разра-
батывающая теоретические, методические, 
историографические, источниковедческие 
проблемы биографий [3, c. 6]. Современ-
ные крупнейшие культурологи, в частности 
С. Н. Иконникова, справедливо доказывают, 
что включение в контекст истории индиви-
дуальных биографий становится особым 
способом измерения социально-культурных 
процессов [4, c. 7]. Современная биографика 
сформировалась как особая культурологиче-
ская школа, отличительной чертой которой 
является личностное переживание истории 
и культуры России. История – это не просто 
факты и события, революции и смены обще-
ственно-экономических формаций. Она 
творится людьми, и биографии, т. е. истории 
людей, являющихся свидетелями и участни-
ками реальных исторических событий, как 
в зеркале, отражают сценарий и драматизм 
жизненного пути, возможности альтернатив-
ного развития событий. 

Проведение исторических исследова-
ний по разным направлениям является ха-
рактерной особенностью Российской наци-
ональной библиотеки на протяжении всего 
ее существования. Однако долгое время 
исторические работы этого государственно-
го учреждения, особенно в ХХ в., при всей их 
масштабности и значимости содержащейся 
в них информации, грешили скупыми све-
дениями о лицах, творивших его историю. 
Это подтверждает анализ проведенных 
исследований, посвященных истории Би-
блиотеки за все годы ее деятельности [5]. 
Всплески интереса к истории того или иного 
учреждения, активизация исторических ис-
следований, ему посвященных, приходятся 
на годы в преддверии юбилейных дат и идут 
на спад вскоре после юбилейных событий. 
Справедливо это всегда было и для Россий-
ской национальной библиотеки. Так, в 1995 г. 
торжественно отмечалось 200-летие со дня 
основания императрицей Екатериной II Им-
ператорской Публичной библиотеки. Этот 
год можно считать и точкой отсчета в вос-
создании истории Библиотеки посредством 
исторической биографики. К юбилею вышел 
в свет первый том биобиблиографического 
словаря «Сотрудники Российской нацио-
нальной библиотеки – деятели науки и куль-
туры», включивший биографические очерки 
о лицах, поступивших в Библиотеку со дня ее 
основания по 1917 г. [6]. Это издание было 
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отмечено многочисленными откликами в 
профессионально печати [7–12] и в следую-
щем году получило I премию Министерства 
культуры РФ на конкурсе научных работ по 
библиотековедению, библиографии и кни-
говедению. Тогда же в виде отдельных книг 
были опубликованы три биографических 
очерка – о М. А. Корфе [13], В. Ф. Одоевском 
[14] и В. В. Стасове [15], подготовленных 
О. Д. Голубевой, которые стали первенцами 
получившей впоследствии широкое разви-
тие серии «Деятели Российской националь-
ной библиотеки». Так было положено осно-
вание формированию школы исторической 
биографики в Библиотеке, идеологами, руко-
водителями и вдохновителями которой стали 
Л. А. Шилов и О. Д. Голубева. В немалой сте-
пени формированию корпоративной идео-
логии посредством возвращения из небытия 
славных имен наших предшественников со-
действовал и мудрый руководитель В. Н. Зай-
цев. Были сформулированы и основные 
принципы, положенные в основу биографи-
ческих исследований, посвященных истории 
Российской национальной библиотеки. Осоз-
навая в полной мере справедливость сказан-
ных в свое время А. Ф. Бычковым слов, что 
деятельность Публичной библиотеки «про-
текает под зорким контролем общества» 
[16, c. 324], необходимо было также пони-
мать, что и сама Библиотека, ее сотрудники 
не ограничиваются только скромным трудом 
описания, сохранения и выдачи читателям 
книг и рукописей из своих фондов. Они вли-
яют на общество, его историю, оказываются 
включенными в разные сферы обществен-
ной жизни, разные области науки, культуры и 
искусства. Кроме того, именно в биографиях 
раскрывается сложность принятия волевых 
решений, обоснование целей и мотивов тех 
или иных действий, поиск средств их реали-
зации, комплекс надежд и разочарований. 
История Библиотеки с этих пор перестала 
быть сухим перечислением дат, событий и 
отчетных цифр. В фокусе биографических 
исследований оказался духовный мир ее со-
трудников, намерения и поиски, трудности 
и препятствия, признание заслуг и провалы 
надежд. 

Отгремел юбилей 1995 г. Казалось бы, 
возник формальный повод для завершения 
занятий исторической биографикой, одна-
ко накопленный опыт, сформированный 
коллектив исследователей, сложившаяся 
научная школа историков Российской на-
циональной библиотеки [17] позволили не 
только продолжить, но расширить историко-

биографические исследования и выработать 
новые формы их проведения.

Конец 1990-х гг. – начало 2000-х гг. ха-
рактеризуются появлением целой серии 
биобиблиографических трудов, в основном 
связанных с юбилеями или памятными да-
тами ведущих сотрудников Библиотеки се-
годняшних дней или недавнего прошлого. 
Так, были выпущены биобиблиографии, по-
священные известному книговеду И. И. Фро-
ловой (1998 г.), историку и библиографоведу 
Ц. И. Грин (1998 г.), книговеду и историку РНБ 
О. Д. Голубевой (2001 г.), директору Библио-
теки В. Н. Зайцеву (2008 г.), библиотековеду 
В. Р. Фирсову (2022 г.) и др. В это же время 
продолжилась подготовка следующих томов 
биобиблиографического словаря «Сотрудни-
ки Российской национальной библиотеки...», 
последний, четвертый, том которого вышел 
в 2013 г. [18]. Он отражал биографии сотруд-
ников, поступивших на службу по 1956 г. 
включительно. В подготовке его приняли 
участие 150 авторов статей. Таким образом, 
в научный оборот в целом по всем четырем 
томам были введены сведения более чем о 
2100 сотрудниках Библиотеки за более чем 
250 лет ее деятельности. Все справки пред-
ставлены на сайте Российской национальной 
библиотеки в разделе «История Библиотеки 
в лицах» [19]. Создание этого раздела, кроме 
научно-информационного значения, играет 
и другую немаловажную роль. Широкое об-
ращение к нему (свыше 33 тыс. обращений 
в год) привело к тому, что и в нашей стране, 
и в других государствах обнаружились род-
ственники, правнуки и праправнуки наших 
сотрудников, которые порой впервые не 
только узнали немало ценного о своих 
предках, внесших значительный вклад в 
деятельность отечественного государствен-
ного книгохранилища, но сообщили важные 
дополнительные сведения, пополнившие 
созданные биографические очерки. Ярким 
примером тому может служить установив-
шаяся связь с прапраправнуком одного из 
основателей Императорской Публичной 
библиотеки М. И. Антоновского, который 
впервые увидел изображение своего предка, 
получив копию с хранящегося у нас в Отделе 
рукописей портрета, выяснил местонахож-
дение могилы своего прапрапрадеда и по 
мере имеющихся у него материальных воз-
можностей привел захоронение в порядок 
[20, c. 188–190]. В свою очередь он сообщил 
немало важных биографических данных, по-
зволивших расширить наши представления 
о деятельности М. И. Антоновского.
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Век информационных технологий, ши-
рокое развитие сетевых источников ставят 
и новые задачи в области историко-био-
графических исследований и доведения их 
результатов до пользователей. Сегодня уже 
нет необходимости издания трудоемких 
по производству и ограниченных по объ-
ему следующих печатных томов «Словаря 
сотрудников...». Работа по созданию био-
графических очерков лиц, поступивших на 
работу в Библиотеку после 1956 г., не огра-
ничивается жесткими временными рамками, 
которые возникли бы при создании пятого, 
продолжающего прежние тома, выпуска. 
Сформирован базовый массив, содержащий 
имена лиц, внесших наибольший вклад в 
деятельность Библиотеки и поступивших на 
службу в нее в последующие годы, справки 
о которых в первую очередь следует подго-
товить и отразить на сайте в разделе «Исто-
рия Библиотеки в лицах». Началась работа 
по пополнению этого раздела справками о 
наиболее выдающихся сотрудниках. Так, уже 
размещены биобиблиографические справки 
о Л. А. Шилове, М. Д. Моричевой, В. Н. Зайце-
ве, Б. Ф. Володине, Ю. В. Маретине и других 
сотрудниках. При подготовке этих справок ис-
пользуется научная методика, разработанная 
при создании печатных версий «Словаря со-
трудников...». Требуют совершенствования и 
уже ранее размещенные в этом разделе био-
графические справки. Первые, отраженные 
в нем, были написаны почти 30 лет назад, 
за это время вышли капительные труды, по-
священные тому или иному персонажу, уда-
лось установить многие, порой ключевые, 
сведения о каких-то лицах, проследить их 
дальнейшую судьбу. Все меньше и меньше 
остается справок, заканчивающихся слова-
ми «сведений о дальнейшей деятельности 
и судьбе установить не удалось». В перспек-
тиве – дальнейшее пополнение этого раз-
дела биобиблиографическими справками о 
ключевых фигурах и разработка алгоритма 
использования гиперссылок, связывающих 
наиболее солидные источники, прежде всего 
опубликованные специалистами Российской 
национальной библиотеки, из списков лите-
ратуры к каждой персоне с текстами, отра-
женными в Электронной библиотеке РНБ.

Все последующие годы не прекращался 
выпуск серии «Деятели Российской нацио-
нальной библиотеки», выходили статьи и 
сборники, посвященные отдельным ее со-
трудникам. С 2007 г. в Библиотеке стали про-
водиться ежегодные Исторические чтения 
памяти Л. А. Шилова, бóльшая часть докла-

дов на которых демонстрировала развитие 
биографики в стенах нашей Библиотеки. 
В опубликованных работах и прочитанных 
докладах не просто был представлен жиз-
ненный путь тех или иных личностей. В них 
воспроизводилось отношение автора к опи-
сываемым событиям, раскрывался вклад 
сотрудников в различные сферы деятель-
ности, появлялись новые детали, характери-
зующие ключевые события в жизни страны. 
Были изданы монографии, посвященные 
И. А. Крылову (1997 г.), А. Н. Оленину (1997 г.), 
Ю. А. Меженко (1998 г.), А. Ф. Бычкову (1999 г.), 
Н. И. Гнедичу (2000 г.), В. И. Собольщикову 
(2001 г.), Н. Я. Марру (2002 г.), Н. Д. Чечули-
ну (2014 г.). Приостановившаяся на какое-
то время, эта серия оживилась в послед-
ние годы. В 2021–2023 гг. она пополнилась 
пятью новыми книгами о М. И. Антоновском 
(2021 г.) В. И. Саитове (2022 г.), И. Д. Делянове 
(2022 г.), С. С. Уварове (2022 г.), Д. П. Бутурлине 
(2023 г.). Вышла в свет книга о библиотекаре 
и цензоре А. И. Красовском (2023 г.). 

Во всех случаях, особенно в последних 
историко-биографических работах, ставится 
задача не просто подробно осветить жизнь 
и деятельность персонажа как сотрудника 
Библиотеки, но отметить его вклад в укре-
пление основ государственности, совершен-
ствование просветительской деятельности, 
развитие науки, культуры и искусства России 
в тот или иной промежуток времени. Так, на-
пример, проведенные исследования позво-
ляют с уверенностью утверждать, что оста-
вавшаяся до последнего времени вне сферы 
пристального внимания исследователей 
двадцатилетняя деятельность (1812–1832 гг.) 
президента Академии наук С. С. Уварова на 
посту помощника директора Император-
ской Публичной библиотеки А. Н. Оленина 
не была синекурой для выдающегося госу-
дарственного деятеля. Как и Оленин, Уваров 
отчетливо осознавал роль национальной би-
блиотеки в формировании фундамента госу-
дарственности, в сохранении и пополнении 
бесценного фонда отечественных докумен-
тов для передачи будущим поколениям тра-
диционных основ морально-нравственных 
ценностей. Не переставал уделять внимание 
«первенствующему книгохранилищу России» 
он и впоследствии на посту министра народ-
ного просвещения [21, c. 68–83, 160].

Значительным результатом историко-
биографических исследований стало утверж-
дение приоритета Российской национальной 
библиотеки в становлении и развитии основ 
отечественного библиотековедения. До не-
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давнего времени большинство ведущих ис-
следователей-библиотековедов, признавало 
первым библиотековедом в России сотруд-
ника Императорской Публичной библиотеки 
В. И. Собольщикова как автора вышедшей 
в 1859 г. работы «Об устройстве обществен-
ных библиотек и составлении их каталогов». 
Однако проведенные исследования позволи-
ли сдвинуть дату зарождения основ библио-
течной науки более чем на пятидесятилетие 
назад. Так, еще до открытия Библиотеки для 
читателей один из ее главных создателей 
М. И. Антоновский высказал представления 
о социальном предназначении националь-
ной библиотеки и ее основных функциях, 
подчеркнув просветительский характер на-
ционального книгохранилища, его обще-
доступность, бесплатность пользования им. 
Миссия национального книгохранилища, 
актуальная и по сегодняшний день, мысли-
лась им как наиболее полное собирание и 
сохранение для будущих поколений отече-
ственных произведений печати и рукописей. 
Разбирая поступившую библиотеку Залуских, 
в которой было всего 8 книг на церковно-
славянском языке, он писал: «…честь России 
того требует, дабы в открытой публичному 
употреблению в России библиотеке были 
и лучшие изданные... на российском языке 
книги» [цит. по: 20, с. 85]. Подобных патри-
отических взглядов придерживались также 
В. Г. Анастасевич, И. А. Крылов, В. С. Сопиков, 
А. Н. Оленин, А. И. Красовский и другие со-
трудники-устроители Библиотеки. 

«Незаурядным явлением», по определе-
нию специалистов [22, c. 134], стала научная 
классификация фондов А. Н. Оленина, кото-
рая на многие годы определила развитие 
этой составной части библиотековедения 
и ее практическое применение в подавля-
ющем большинстве крупных библиотеках 
страны и заложила основы отделенческой 
системы в Императорской Публичной би-
блиотеке [23]. В ходе исследований удалось 
доказать, что Императорская Публичная 
библиотека стояла у истоков зарождения 
столь востребованной сегодня составной 
части библиотековедения, каковым явля-
ется читателеведение. Впервые в истории 
отечественной библиотечной науки и прак-
тики в 1817 г. А. И. Красовский предпринял 
социологическое исследование читателей 
Публичной библиотеки, выявил наиболее 
спрашиваемые издания, которые могут 
служить своеобразной рекомендацией для 
других читателей, а также определил интен-
сивность их обращения к самым востребо-

ванным произведениям отечественных 
и иностранных писателей и учреждений 
[24, c. 46–51]. Тем самым был сделан шаг к 
формированию чрезвычайно актуального 
в наши дни библиометрического метода 
изучения эффективности деятельности 
различных организаций и конкретных ав-
торов. Кроме того, по мнению современных 
библиотековедов, именно А. И. Красовским 
впервые был поставлен вопрос о принци-
пе рекомендательности в работе библиотек 
[25, c. 35]. 

Историко-биографические исследования 
позволили установить, что отсутствие в XIX в. 
в стране специальных учебных заведений, 
готовивших библиотечных работников, 
как отмечал А. Н. Оленин, «к усердному от-
правлению трудной библиотекарской долж-
ности» [26, c. 62], привело к необходимости 
детальной разработки профессиограммы 
библиотечных сотрудников. Именно труда-
ми А. Н. Оленина и А. Ф. Бычкова [27] были 
созданы, говоря современным языком, 
«стандарты требований и должностные ин-
струкции» для библиотекарей национальной 
библиотеки страны, основные из которых 
актуальны и сегодня. Анализ проведенных 
историко-биографических исследований в 
Российской национальной библиотеке по-
зволяет сделать и некоторые общие выводы 
и оценить вклад Библиотеки в целом в кар-
тину выполнения историко-биографических 
работ в библиотечной сфере России.

Став одной из первых библиотек, которая 
развернула столь масштабную программу 
проведения историко-биографических иссле-
дований, Российская национальная библио-
тека по-прежнему сохраняет лидерство в этом 
направлении. Более того, анализ платформы 
eLibrary по этой позиции позволяет утверж-
дать, что немало библиотек, вдохновленных 
подобным примером, активизировали про-
ведение у себя историко-биографических ис-
следований, при этом во многих случаях при 
подготовке историко-биографических работ 
используя методику, разработанную специ-
алистами Российской национальной библио-
теки. Подтверждением этого служит и анализ 
докладов международной конференции по 
истории библиотек, прошедшей 23–24 мая 
этого года в Москве [28].

Многолетний опыт проведения истори-
ко-биографических исследований, создан-
ная в Российской национальной библиотеке 
историческая школа позволили выйти на ка-
чественно иной уровень проведения иссле-
дований в этой области. В 2006 г. вышла кол-
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лективная монография «История Библиотеки 
в биографиях ее директоров, 1795–2005» [29]. 
Это труд, пронизанный единым подходом, 
единой задачей воссоздания истории Библио-
теки через биографии людей, возглавлявших 
ее в течение 210 лет. При подготовке этого 
труда исследователи изначально поставили 
перед собой чрезвычайно сложную задачу: 
монография должны была быть рассчитана 
на самую широкую читательскую аудиторию, 
должна была познакомить заинтересованную 
общественность и с историей библиотеки, 
и с теми удивительными, неординарными 
людьми, которые ее возглавляли. Она должна 
была интересно читаться, а значит стиль дол-
жен был быть научно-популярным. Судя по 
восторженным отзывам, которые появились 
в печати после выхода монографии в свет, 
нам сделать это удалось [30–34]. Подобный 
положительный опыт подготовки такого 
масштабного труда позволил взять на себя 
смелость и замахнуться на еще более вы-
сокий уровень проведения историко-био-
графических исследований и подготовить 
капитальную коллективную монографию 
«Сто лет управления. История отечественной 
культуры в биографиях ее министров (1917–
2019 гг.)». Главным побудительным момен-
том проведения такого исследования стало 
отчетливое осознание того, что руководство 
реализацией государственной культурной 
политики в течение обозначенного периода 
осуществлялось и продолжает осуществляться 
на всем протяжении трансформации органов 
руководства культурой государственным орга-
ном ее управления. Главными задачами этого 
органа управления культурой на протяжении 
столетия остаются сохранение и развитие от-
ечественной культуры, обеспечение доступ-
ности культурных ценностей для населения, 
формирование культурного суверенитета 
страны. Не последнюю роль в решении этих 
проблем играют руководители органов управ-
ления культурным ведомством.

Проведение подобного исследования 
было новаторским не только для культур-
ной отрасли, поскольку ни одно из подве-
домственных ей учреждений культуры не 
решалось на подготовку такого труда. Нет ни 
одного подобного исследования ни в одном 
из отечественным министерств, не известно 
нам и о таких работах за рубежом. В целом 
коллективная монография базируется на ма-
териале, содержащемся почти в 800 печат-
ных источниках, использованы и архивные 
данные. Монография содержит свыше 180 
иллюстраций, отражающих ключевые собы-

тия в сфере культуры в тот или иной период 
и виднейших деятелей культуры. К настоя-
щему времени исследование завершено, 
получены позитивные отзывы от ученых и 
руководителей ведущих библиотек. Все ныне 
здравствующие министры были ознакомле-
ны с посвященными им биографическими 
очерками, дополнили их некоторыми важ-
ными сведениями и высоко оценили проде-
ланную работу. Коллективная монография 
полностью готова к изданию.

Об интенсивности использования резуль-
татов историко-биографических исследова-
ний, проведенных сотрудниками Российской 
национальной библиотеки, могут свидетель-
ствовать некоторые данные РИНЦ. Наибо-
лее востребованными из перечисленных из-
даний, по данным elibrary, является первый 
том биографического словаря «Сотрудники 
Российской национальной библиотеки...», ко-
торый имеет 117 цитирований. Это издание 
входит в 10% лучших публикаций данного 
типа за все годы. Еще одно из востребованных 
изданий – «История Библиотеки в биографиях 
ее директоров, 1795–2005». Эта коллективная 
монография также входит в 10% лучших работ 
данного типа по направлению «История Рос-
сии», имеет более 40 цитирований, из них 11 
цитирований в журналах из ядра РИНЦ.

Достигнутые результаты стали основани-
ем для подачи заявки на проведение и вы-
полнение в 2024–2026 гг. государственного 
задания на тему «Выявление и исследова-
ние исторического влияния Российской на-
циональной библиотеки на развитие науки, 
культуры и просвещения России (XIX – начало 
ХХ в.)». Проведение подобного исследования 
полностью соответствует недавно утверж-
денной ВАК номенклатуре специальности 
«библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» и в значительной мере со-
ответствует проведению исследования по 
общему разделу «культурология».

Не до конца еще оценен вклад, каза-
лось бы, скромных тружеников Библиотеки 
во многие области общественной жизни и 
прежде всего в формировавшие основ от-
ечественной культуры и просвещения. Так 
что впереди еще много нераскрытых тайн и 
ненаписанных биографий. Изучение исто-
рии Императорской Публичной библиотеки 
и вклада ее сотрудников в становление и 
развитие многих направлений деятельно-
сти в области науки и культуры в течение 
многих лет позволило наметить программу 
исследования исторического влияния ее де-
ятелей на развитие науки, общественного 
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просвещения и культуры XIX – начала ХХ в. 
Настало время не только раскрывать вклад 
конкретного сотрудника в ту или иную сферу 
общественной жизни, но определить, какое 
влияние в целом оказывали сотрудники 
Библиотеки на укрепление фундамента го-
сударственности, формировавшие основ 
отечественной культуры и просвещения, 
развитие педагогики и конкретных обла-
стей прежде всего гуманитарных наук. Это и 
предстоит осуществить в ходе предполагае-
мых исследований. В полной мере они будут 
содействовать решению ключевой стоящей 
перед Российской национальной библиоте-
кой задачи – внести свой вклад в укрепление 
основ культурного суверенитета России.
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