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Рассматривается история домашней библиотеки горного офицера Н. С. Плохова как иcточник изучения 
книжной культуры Колывано-Воскресенского горного округа второй половины XVIII в. Приводятся 
сведения биографического характера, школьного дела, повседневного быта, оказавшие влияние на 
формирование книжной коллекции владельца. Осуществлена виртуальная реконструкция книжного ка-
талога. 
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The history of home library of the mining officer N. S. Plokhova as a source for studying book culture of 
Kolyvano-Voskresensk mining district in the second half of XVIIIth century is considered. Data of biographic 
character, school affairs, everyday life, influenced on the formation of the book collection owner are given. 
Virtual reconstruction of the book catalogue is carried out. 
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оссоздание полной истории книжной куль-
туры Алтая немыслимо без четкого пред-
ставления о ее прошлом. На территории 

Колывано-Воскресенского горного округа предпо-
сылки для возникновения личных книжных собра-
ний появились во второй половине XVIII в. Ин-
тенсивное социально-экономическое развитие ре-
гиона, распространение христианства, расширение 
культурных связей с Санкт-Петербургом, Моск-
вой, создание горнозаводских школ, становление 
европейских досуговых форм обусловили потреб-
ность в энциклопедических знаниях для серьез-
ного научного изучения природно-ресурсного по-
тенциала округа, тем самым способствуя активи-
зации устойчивого интереса к книжной продукции, 
включая книги на иностранных языках, изданные 
за пределами России. 

Исходным фактором, оказавшим влияние на 
распространение книжной культуры в рассматри-
ваемый период, было русское просвещение, непо-
средственно связанное с именем Екатерины Ве-
ликой. Она по достоинству оценивала многооб-
разную роль книги и с первых же лет своего цар-
ствования уделяла книжному делу пристальное 
внимание. Особое значение для создания благо-
приятных условий и развития книжного дела имел 
указ Екатерины II о так называемых «вольных» 

типографиях. Она лично приложила немало уси-
лий для увеличения выпуска книг светского ути-
литарного характера, необходимых для осуществ-
ления проводимых преобразований на необъятных 
просторах Российской империи. 

Благодаря реформам императрицы и активной 
социально-культурной деятельности администра-
ции Колывано-Воскресенского округа при под-
держке Кабинета ее императорского величества 
количество книг в регионе стремительно увеличи-
валось. Постепенно начали создаваться казенные 
библиотеки, небольшие домашние книжные кол-
лекции горных офицеров и инженеров, священно-
служителей на рудниках (Змеиногорск, Риддер, 
Салаир), вновь открываемых заводах (Сузун, Пав-
ловск, Алейск, Локоть). На этом фоне обогащался 
репертуар книжных фондов, расширялся круг чи-
тательской аудитории, что послужило основанием 
для становления и развития книжной культуры. 

Духовно-интеллектуальную прослойку Колы-
вано-Воскресенского горного округа второй по-
ловины XVIII в. составляли лица дворянского со-
словия � бывшие выпускники столичных привиле-
гированных учебных заведений (Сухопутный и 
Морской шляхетный корпус), Московского уни-
верситета; приглашенные горные специалисты из 
европейских стран с высоким образовательным 
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уровнем и практическим опытом горного дела [1, 
с. 4�26]. Свои профессиональные, познавательные, 
образовательные интересы, морально-нравственные 
установки и воззрения они реализовывали в рам-
ках основных направлений и традиций культурной 
жизни русского общества с учетом иерархической 
шкалы. Поэтому в книжной коллекции личных 
библиотек, в том числе и Колывано-Воскресен-
ских заводов (далее КВЗ), во второй половине 
XVIII в. значительное место занимала литература, 
затрагивающая богословские, мировоззренческие 
вопросы, проблемы воспитания на русском и ино-
странных языках, а также детская, художественная 
литература, периодические издания. 

Рассматривая характерные особенности фор-
мирования казенной библиотеки КВЗ, известный 
краевед Я. Е. Кривоносов высказал мысль о доми-
нировании в книжном фонде «технической ли-
тературы» как «инструмент производства, техни-
ческого прогресса», а «не для досуга и развлече-
ния» [2, с. 13]. На наш взгляд, эта точка зрения 
не соответствует действительности, поскольку 
в XVIII в. «техническая литература» как таковая, 
в современном понимании этого словосочетания, 
вообще отсутствовала. К ней относились книги 
по кулинарии, фортификации, домоводству, архи-
тектуре и т. д., подразумевая под «техникой» из-
начальный смысл понятия � «искусство, мастер-
ство» [3, с. 63�73]. По подсчетам известного кни-
говеда А. Я. Черняка, среди 9 тыс. книг граждан-
ского шрифта, напечатанных с 1725 по 1800 г., 
было «около 320 технических книг (из них почти 
9/10 издано в 1762�1800 гг.), что составляет около 
3,6% всей книжной продукции» [4, с. 58�59]. Пред-
варительный анализ книжного каталога КВЗ вто-
рой половины XVIII в. показывает аналогичное 
соотношение имеющейся литературы в фонде. 

В специальной и популярной литературе дос-
таточно много публикаций, с разных сторон осве-
щающих культурно-просветительную и научную 
значимость библиотеки КВЗ, созданной по иници-
ативе начальника округа А. И. Порошина в 1764 г. 
Серьезный вклад в разработку обозначенной проб-
лематики внесли статьи и исследования И. А. Гуз-
нер, Л. А. Ситникова, В. П. Кладовой, В. Ф. Гри-
шаева, Н. Я. Савельева, М. И. Юдалевича и др. [5]. 
Однако изученность отдельных аспектов форми-
рования книжного фонда библиотеки неравномерна 
и требует дополнительных исследований. К числу 
малоисследованных сюжетов истории библиотеки 
КВЗ следует отнести судьбы личных книжных со-
браний второй половины XVIII в., оказавшихся по 
разным обстоятельствам, в ее книжном фонде. 

Поводом для написания статьи послужило зна-
комство с делопроизводственными документами 
Центра хранения архивных фондов Алтайского 
края, ранее не вошедшими в научный оборот [6]. 

В указанном фонде отложились «Росписи» книг 
И. Ренованца [7], А. Мартова [8], И. Мейшнера [9], 
А. Слатина [10], приобретенные для библиотеки 
КВЗ в 80�90-е гг. XVIII в., требующие отдельного 
научного исследования и значительных усилий для 
атрибутирования, особенно книг на иностранных 
языках, изданных за пределами России. 

Одним из самых значительных книжных соб-
раний, обретенных для библиотеки КВЗ, представ-
ляется домашняя библиотека горного офицера Ни-
колая Семеновича Плохова, формирование книж-
ного фонда которой проходило в обстановке ди-
намично развивающейся горнометаллургической 
промышленности, народного просвещения и обра-
зования в Колывано-Воскресенском округе. Зани-
мая различные управленческие должности в Бар-
науле, Змеиногорске, Павловске, Томском железо-
деятельном заводе, Н. С. Плохов приложил много 
усилий для улучшения качества обучения в горно-
заводских школах, быта горнозаводских служа-
щих, подготовки местных кадров [11]. 

Для того чтобы иметь полное представление 
о домашней библиотеке Н. С. Плохова, обратим 
внимание на его биографию, в той или иной мере 
определившую его читательский интерес и любовь 
к книге. 

Согласно архивным документам, Н. С. Плохов 
родился в 1747 г. в семье средней руки российс-
ких дворян Московской губернии. В возрасте 8 лет 
(14 июля 1755 г.) был зачислен в гимназию при 
Московском университете. На основании Сенат-
ского указа в Колывано-Воскресенские заводы 
прибыл летом 1761 г. в составе так называемых 
«кадетских сержантов» [12, с. 65�66] для «обуче-
ния в горные науки <�>, довольно обученных 
немецкому, латинскому языку, арифметике, гео-
метрии и тригонометрии, отдать их в команду Ко-
лывано-Воскресенского Горного начальства, и от-
туда отправить, где могут они не токмо присмот-
реться, но и научиться всему Горному и плавиль-
ному произвождению» [13]. 

В 1761�1763 гг. Н. С. Плохов обучался «теоре-
тической металлургии и при всматривании оной на 
практике, также и в лаборатории при сочинении 
разных проб» при Барнаульском заводе. По окон-
чании курса обучения указом Кабинета ее импера-
торского величества был произведен в чин горного 
офицера. Дальнейшая его служебная деятельность 
проходила в разных заводах и рудниках обшир-
ного горного округа: Змеиногорск, Томский желе-
зодеятельный завод, Барнаул, Павловск [14]. 

В 1770, 1775, 1785, 1791 гг. Н. С. Плохов воз-
главлял караваны серебра в Санкт-Петербург (с по-
следующим повышением чина: гиттенфервальтер, 
маркшейдер, обергиттенфевальтер, обербергмей-
стер), а с 1778 г. вплоть до самой смерти (1797 г.) 
командовал Павловским заводом. 
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В 1797 г. начальник Колывано-Воскресенских 
заводов Г. С. Качка своей резолюцией предписал 
Барнаульской заводской конторе выдать жене по-
койного обербергмейстера Н. С. Плохова Марии 
Григорьевне за российские и иностранные книги 
150 руб. Во исполнение данной резолюции, Барна-
ульская заводская контора в своем рапорте прило-
жила роспись с приложением «Сколько же таких 
книг принято и под какими оные названиями». 
Всего в список было внесено 133 названия книг 
с общим количеством более 150 экз. [15]. Список 
содержал краткое описание имевшихся книг без 
указания выходных данных, а в некоторых случаях 
и автора сочинения. 

Каталог библиотеки Н. С. Плохова представ-
ляет собой пример классической библиотеки про-
свещенного горного специалиста, в которой орга-
нически сочетались логически обосновывающие ее 
существование функции � информационные, воспи-
тательные и просветительские. Тематически можно 
выделить несколько отделов: горнорудное дело, 
история, философия, педагогика, география, есте-
ственные науки, а также законодательные акты. 

Особую группу составляли российские законо-
дательные акты. Это «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича», «Регламент Петра Великого», «Тамо-
женный устав 1755 года», «Устав морской», «Уч-
реждения для управления губерниями Всероссий-
ской империи», «Указы государя Петра Великого», 
«Указы государыни Екатерины II с 1762 по 1763 г.», 
«Указы Екатерины I c 1725 по 1730 г.», «Артикул 
воинский 1715 г.», «Государыни Анны Иоанновны 
регламент камергер коллегии и инструкция кан-
целярии конфискации» [16]. Сам перечень этих 
документов свидетельствует, что Н. С. Плохов рас-
полагал всеми важнейшими законодательными 
актами, знание которых было необходимо управ-
ленцу, занимавшему важные посты в админи-
стративном аппарате горного округа. К тому же 
служебная деятельность Н. С. Плохова приравни-
валась к воинской, и на него распространялись 
нормы, например, того же «Артикула воинского» 
(другое название «Устав воинский». � В. В.), по-
лучившего широкое использование в судопроиз-
водстве не только в армии, но и в гражданских уч-
реждениях. 

Важное место в библиотеке Н. С. Плохова за-
нимали специальные труды научно-прикладного 
характера и общие справочники по горнорудному 
делу: М. В. Ломоносов «Начало металлургии», 
И. А. Шлаттер «Обстоятельное наставление рудо-
копному делу», «Обстоятельное описание рудного 
плавильного дела», И. Г. Валерия «Минералогия», 
Э. Лаксман «Серебряная роговая руда», П. Макер 
«Начальные основания умозрительной химии» 
в 2 частях, И. Г. Лемана «Пробирное искусство», 
И. Ф. Генкель «Руководство к химическому ру-

дословию», Х. Вольф «Теоретическая физика», 
Л. Эйлер «Письма о разных физических и филосо-
фических материях», необходимые для выполне-
ния служебных обязанностей, решения проблем 
организации и улучшения деятельности горноме-
таллургических комплексов в регионе. 

Нам не известны факты привлечения Н. С. Пло-
хова к «обучению касающихся до горных наук». 
Однако занимаемые им должности (от «нахож-
дения при чертежной и смотрении школы» в Бар-
науле в 1772�1775 гг. до «командующего» Павлов-
ским и Томским заводами в 1780�1790-е гг.) обя-
зывали принимать участие по совершенствованию 
деятельности казенных школ на местах [17] и ком-
плектованию книгами «для учрежденного здесь 
Горного училища» [18]. Поэтому у нас есть все 
основания предполагать, что учебно-методические 
книги, указанные в каталоге по разным предметам 
гимназического курса [19], нравоучительная и эти-
кетная литература в «пользу воспитания юноше-
ства» использовались в горнозаводских школах. 
Перечислим наиболее важные и ключевые из них � 
Д. Локк «О воспитании детей», И. И. Фельбигер 
«О должностях человека и гражданина», Ж. Бель-
гард «Совершенное воспитание детей», Л. А. Ка-
раччоли «Истинный ментор или воспитание дво-
рянства», Лепренс де Бомон «Нравоучительные 
разговоры между разумной учительницей и знат-
ными разных лет ученицами», К. Ф. Трельч «Жен-
ская школа», А. Т. Болотов «Нравоучительные 
разговоры между одною госпожою и ее детьми», 
Корнелий Непот «Жития славных генералов», 
Тавернье П. Поль «Краткие разговоры о разных 
до наук», Д. Мейсон «Познание себя самого», 
«Наука счастливым быть», «Кабинет любомудрия» 
М. Н. Цветихина, «В праздности непраздное время» 
И. А. Владыкина; «Руководства» по обучению 
в горнозаводских школах: «Французская грам-
матика, собранная из разных авторов г. Ресто», 
М. В. Ломоносов «Риторика», Н. Г. Курганов «Рос-
сийская универсальная грамматика или всеобщее 
письмословие», составленное под руководством 
Ф. И. Янковича де Мириево «Краткое землеописа-
ние Российского государства», Вениамин (В. Ф. Ру-
мовский-Краснопевков) «Священная история для 
малолетних детей краткими вопросами и ответами 
сочиненная», Платон (Левшин, Петр Егорович) 
«Краткий катехизис для обучения малых детей 
православному христианскому закону» и др. 

Согласно росписи, в библиотеке отложились 
книги историко-географического содержания � 
М. В. Ломоносов «Петр Великий, героическая 
поэма», Я. Я. Штелин «Любопытные и досто-
памятные сказания об императоре Петре Вели-
ком», П. П. Шафиров «Рассуждения о причинах 
шведской войны», Г. Колонне «История о разоре-
нии Трои», Г. Б. Мабли «Размышления о гречес-
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кой истории», Г. Ф. Миллер «Описание Сибир-
ского царства», Квинта Курция «О делах содеян-
ных Александра Великого царя Македонского», 
М. И. Попов «Славянские древности или приклю-
чения славянских князей», С. Вобан «Об атаке 
и обороне крепостей», А. Ф. Бюшинг «О Европе 
и о Российской империи», И. Ф. Гакман «Краткое 
землеописание Российского государства», В. Ф. Зуев 
«Начертание естественной истории», Г. З. Байер 
«Краткое описание всех случаев касающихся до 
Азова от создания сего города до возвращения 
оного под Российскую державу», «Римская исто-
рия» на латинском языке и др. Подборка этой ли-
тературы свидетельствует о разносторонних инте-
ресах владельца к изучению и описаниям отдель-
ных событий российской и зарубежной истории, 
исторических зарисовок, портретов выдающихся 
деятелей. 

На повседневном обиходе горных офицеров, 
обосновавшихся в Колывано-Воскресенских заво-
дах, отражалось тесное соприкосновение с тради-
ционным укладом жизни горнозаводских служа-
щих и малоземельных дворянских семейств. От-
сюда в широком диапазоне книжной коллекции 
Н. С. Плохова издания научно-популярного харак-
тера, охватывающие различные сферы быта про-
винциальной дворянской семьи [20] � Х. Пекен 
«Домашний лечебник», Н. М. Амбодик «Руково-
дство к познанию и врачеванию болезней челове-
ческих», П. И. Богданович «Правила для соблюде-
ния здоровья», А. Х. Крист «Поваренная книга», 
Т. А. Полежаев «Новый совершенный российский 
повар и кондитер»; сведения о содержании до-
машних животных � Г. С. Винтер фон Адлерсфлю-
гель «О заводе конском» в 3 частях, Ф. Удолов 
«Практические примечания о содержании конских 
заводов»», И. Б. Фишер «Скотный лечебник», 
«Описание скотов и птиц домашних также и пчел 
с изображением их свойств и способностей». На-
личие подобного рода изданий диктовалось необ-
ходимостью улучшения ведения личного домаш-
него хозяйства, оказания элементарной медицин-
ской помощи и соблюдения гигиены. 

Начиная с середины 1770-х гг., служебная 
карьера Н. С. Плохова проходила в относительно 
обособленных условиях и удаленности от админи-
стративного центра (Барнаула). За этой скупой кан-
вой внешних биографических фактов скрыта не 
только профессиональная, но и духовная жизнь, тот 
внутренний мир, который, по мнению Ю. М. Лот-
мана «определяет распорядок дня, время различ-
ных занятий, характер труда и досуга, формы от-
дыха» [21, с. 12]. В конце XVIII в. появляются одоб-
ренные обществом способы заполнения «празд-
ного времени», такие как театр, музицирование, 
охота. В большом количестве тиражируются теат-
ральные пьесы, оперно-балетные либретто, нотно-

музыкальная литература, сказки в виде отдельных 
книг и журналов. Это не могло не отразиться на 
книжном составе личной библиотеки Н. С. Плохова. 

Наличие в каталоге библиотеки отдельных но-
меров журнала «Ежемесячные сочинения к пользе 
и увеселению служащие» за 1755�1757 гг. [22], 
«Праздное время в пользу употребленное» (1759) 
[23], «Полезное увеселение» (1760) [24], «Невин-
ное упражнение» (январь 1763) [25], «Свободные 
часы» (сентябрь, 1763) [26], комедии «Новоприез-
жие» М. Леграна [27], «слезной» драмы «Друг не-
счастных» М. М. Хераскова, либретто оперы «Фе-
дул с детьми» Екатерины II [28], нотного сборника 
«Собрание народных русских песен с их голосами» 
И. Прача [29], «Псовый охотник» [30], «Достаточ-
ный егерь или стрелок, содержащий в себе описа-
ние диких птиц и зверей, в каких местах» [31], 
сказки Т. Геллета «Гузаратские султанши или сны 
неспящих людей», арабские сказки «Тысяча и одна 
ночь» 7 томов из 12, «Басни» барона Гольберга 
в переводе Д. Фонвизина и др., подчеркивает спе-
цифику распространения на территории России 
европеизации в сфере культуры и досуга. 

Таким образом, состав домашней библиотеки 
горного офицера Н. С. Плохова, прошедшего слож-
ный и тернистый путь служебной карьеры от «ка-
детского сержанта» до управляющего крупным 
сереброплавильным заводом, отражает профес-
сиональные и общественные интересы, отличается 
демократическим характером подбора литературы 
и имеет существенное влияние времени. Владелец 
библиотеки � высокообразованный для своего 
времени горный офицер, внесший значительный 
вклад в развитие просветительских идей эпохи 
Просвещения в Колывано-Воскресенском горном 
округе. Несмотря на различия в источниках и спо-
собах приобретения, формах использования и по-
требления книжной продукции, наш опыт вир-
туальной реконструкции каталога книг Н. С. Пло-
хова показал, что он представляет важный пласт 
не только книжной культуры Колывано-Воскре-
сенского горного округа второй половины XVIII в., 
но ценности и достижения духовной культуры 
российской провинции. 
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ликаций журнала � морально-нравственная: о на-
дежде, об успокоении совести, чести, душевном спо-
койствии, молчаливости. Однако печатались и «раз-
говоры в царстве мертвых» великих мудрецов древ-
ности, а также исторические статьи. 

24. «Полезное увеселение» (М., 1760�1762) � сугубо 
литературный журнал. Основными сотрудниками 
журнала, кроме самого издателя Хераскова, были 
И. Богданович, С. Домашнев, А. Карин, Алексей 
и Семен Нарышкины, А. Ржевский, Денис и Павел 
Фонвизины, выделенные курсивом � бывшие одно-
курсники Плохова по гимназии при Московском 
университете. Прим. � В. В. 

25. «Невинное упражнение» (М., 1763) � журнал выхо-
дил «под покровительством княгини Е. Р. Дашко-
вой». Его издателем был бывший сотрудник «По-
лезного увеселения» И. Ф. Богданович, воспитан-
ник М. Хераскова. Главная задача журнала � сеять 
разумное, публиковать произведения, которые при-
носили бы пользу читателям. Основу содержания 
составляли переводы и оригинальные произведе-
ния. Здесь печатался перевод Е. Р. Дашковой из 
Гельвеция «Об источнике страстей», нашумев- 
шая поэма Вольтера «На разрушение Лиссабона». 
В оригинальных произведениях можно найти рас-
суждения о счастье, дружбе, об умеренности в по-
требностях. 

26. «Свободные часы» (М., 1763) � журнал пришел на 
смену «Полезному увеселению». Выходил ежеме-
сячно, многие материалы были посвящены новой 
императрице Екатерине II. Главная задача издания � 
пропаганда законности ее воцарения. Екатерина II 
отблагодарила М. Хераскова, назначив его директо-
ром Московского университета. Печатались стихи 
и статьи о древних историках. 

27. Комедия М.-А. Леграна «Новоприезжие», премьер-
ная пьеса московского «Российского университет-
ского театра» в «Оперном доме» Локателли, которая 
состоялась 25 мая 1759 г. Возможно, на представле-
нии присутствовал Плохов Н. С., иначе трудно объ-
яснить наличие в его личной коллекции не самой 
популярной французской комедии из репертуара ча-
стных и казенных театров Москвы и Санкт-Петер-
бурга. 

28. Либретто оперы «Федул с детьми» (1791) составлено 
из чужих стихов. Последний опыт Екатерины II в те-
атре и на литературном поприще. Музыку к опере 
написали композиторы В. Пашкевич и Мартин Со-
лера. 

29. К сожалению, мы не располагаем подробными 
материалами о музыкальных вкусах и интересах 
Н. С. Плохова. Это тема отдельного изучения. Од-
нако наличие в домашней библиотеке изданного ти-
пографией Горного училища (1790) сборника рус-
ских народных песен Львова-Прача (более 100 пе-
сен) с гармонизацией мелодии, позволяет уловить 
сведения о роли музыки в воспитании молодого дво-
рянина. Известно, что с первых лет своего существо-
вания Московский университет был одним из «цент-
ров подготовки профессиональных и театральных 
кадров, одновременно решая важные задачи общего 
музыкального воспитания». См.: Натансон В. А. 
Из музыкального прошлого Московского универси-
тета. � М., 1955. � С. 3. 

30. «Псовый охотник» � переработка рукописной книги 
анонимного автора под инициалами Г. Б., являю-
щейся, в свою очередь, переводом польского изда-
ния XVII в., с дополнениями, свидетельствующими 
о прекрасном знании русской псовой охоты ее изда-
телем. 

В. А. Виноградов, 2011, № 1, с. 32�38
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31. «Достаточный егерь, или Стрелок, содержащий в 
себе описание диких птиц и зверей, в каких местах 
оные здесь держатся, чем питаются, в какое время 
и как егерю каждую стрелять должно, с приобще-

нием ясного сведения о выкормке и дрессировке 
ищейных собак, егерю принадлежащих. � СПб. : Пе-
чатано иждивением книгопродавца К. В. Миллера, 
1774. � 144 с. 

Материал поступил в редакцию 08.11.2010 г. 
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Информация 
 
 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ И КНИГОВЕДОВ 

 
С 23 по 25 ноября 2010 г. в Москве в Академ-

издатцентре «Наука» РАН состоялась IV Сессия Со-
вета по книгоизданию при Международной ассо-
циации академий наук (МААН) и приуроченные 
к ней Научный форум «Научное книгоиздание 
и книжная культура на пространстве СНГ» и Меж-
дународная научная конференция «Книжная куль-
тура. Опыт прошлого и проблемы современности: 
к 90-летию Научно-исследовательского института 
книговедения в Петрограде». 

В научных мероприятиях приняли участие кни-
гоиздатели и книговеды, библиотечные работники 
и преподаватели профильных учебных заведений из 
России, Украины, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Латвии, Болгарии. 

Открыл научный форум председатель Совета по 
книгоизданию при МААН член-корреспондент РАН 
В. И. Васильев. В его выступлении были обозначены 
основные проблемы, на решение которых направлена 
деятельность Совета с момента его создания в октябре 
2006 г. В числе приоритетных задач � содействие 
формированию информационного пространства СНГ 
на основе развития полноценного международного 
обмена научно-техническими изданиями, справочно-
энциклопедической литературой; координация науч-
но-исследовательских программ в сфере академиче-
ского книгоиздания, науки о книге и книжной куль-
туры; обмен на безвозмездной основе научной пе-
риодикой и книжными изданиями; осуществление 
совместных издательских проектов. 

Знаковым событием форума было оглашение ре-
шения Совета МААН от 15 октября 2010 г. об уч-
реждении «Премии им. Д. С. Лихачева за лучшие 
научные работы, внесшие крупный вклад в изучение 
истории, теории и современных проблем книжной 

культуры». Правом предоставления работ на конкурс 
обладают члены национальных академий наук, уче-
ные, а также сотрудники научных организаций, изда-
тельств, научных библиотек, вузов и других струк-
тур, связанных с изучением и популяризацией исто-
рии и теории книжной культуры. Премия будет при-
суждаться ежегодно. Лицам, удостоенным премии, 
будет выплачиваться денежное поощрение. 

На пленарном заседании и в секциях были за-
слушаны более сорока докладов и сообщений. В ма-
териалах конференции опубликованы доклады со-
трудников ГПНТБ СО РАН В. Н. Волковой «Регио-
нальные аспекты современной книжной культуры 
и ее изучения», И. В. Лизуновой «Книга в медиапро-
странстве», С. Н. Лютова «Традиционная книга и 
электронные издания: проблемы и перспективы со-
существования», Н. С. Матвеевой «Историко-книго-
ведческая интерпретация феномена эколого-просве-
тительской книги: к постановке проблемы», А. Л. По-
садскова «Кризисы в книжной культуре России как 
книговедческая проблема». 

В завершение работы форума были подведены 
итоги проводившегося впервые Международного 
конкурса на лучший научно-издательский проект 
«Научная книга». Представленная на конкурс работа 
Н. В. Вишняковой «Сергей Антонович Пайчадзе. На-
учная биография» удостоена Диплома лауреата кон-
курса в номинации «Наука о книге». Данный конкурс 
будет проводиться ежегодно по следующим номина-
циям: «Содружество», «Общественные науки», «Ес-
тественные науки», «Наука о книге» и Гран-При 
«Научная книга». 

С. Н. Лютов, доктор исторических наук, профессор 
 

КНИГОВЕДЕНИЕ 




