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публичная научно- техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии 
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и 65- летие деятельности на сибирской земле 
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ды развития библиотеки с 1918 г. 
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One of the largest libraries in Russia on the 
Eurasian continent, the State Public Scientific 
Technological Library of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences (SPSL SB RAS) 
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the date of foundation (Moscow) and the 65th 
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of  development from 1918 to the present 
are considered.
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Исторические вехи на пути ГПНТБ СО РАН: 
создание в Москве, развитие, перемещение 
большей части своих фондов на сибирскую 
землю, практически ее нового рождения, поис-
тине уникальны. Возникнув по распоряжению 
Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) 
РСФСР 17 июня 1918 г., Государственная науч-
но- техническая и экономическая библиотека 
(ГНТ и ЭБ, первое название) не имела главен-
ствующего значения даже для своего ведомства. 
Однако в первые годы существования сумела 
прирастить свои изначально немногочисленные 
фонды (по тем временам лишь несколько десят-
ков книг, самой дорогой из которых считался 
«Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона). Вскоре в ее распоряжении ока-
зались многие известные книжные коллекции 
того времени. 

В создании библиотеки и ее развитии прини-
мали участие разные по масштабу деятельности 
руководители, политики, ученые. Но первыми 
в списке организаторов и директоров оказались 
уникальные личности, творцы науки и куль-
туры, известные деятели государства, такие 
как Н. П. Горбунов, В. Н. Ипатьев, А. И. Яковлев, 
энергия которых позволила вывести библио-
теку из числа прочих, поначалу превратив ее 
в крупную, затем в центральную библиотеку 
советской промышленности, и в целом в дей-
ственный рычаг реформирования библиотеч-
ного дела в стране. 

Организатором библиотеки по праву может счи-
таться секретарь (впоследствии управляющий 
делами) Совета народных комиссаров (СНК) 
Николай Петрович Горбунов. Выполняя пору-
чения Председателя советского правительства 
В. И. Ленина, Н. П. Горбунов входил во многие 
детали научной жизни страны, помогал старейшим 
научным библиотекам. Летом 1918 г. он организо-
вал и возглавил научно- технический отдел Высшего 
совета народного хозяйства (НТО ВСНХ) – первый 
государственный орган развития науки. И с пер-
вых же шагов озаботился созданием при отделе 
крупной научной библиотеки. Он настоял на пере-
даче в НТО общей библиотеки ВСНХ, созданной 
17 июня 1918 г. одновременно с самим отделом. 
А через несколько месяцев после ее создания, 
8 октября 1918 г., пошел на решающий шаг в осно-
вании ведущего библиотечного учреждения ВСНХ: 
взял под опеку и присоединил к библиотеке науч-
но- технического отдела замечательное книжное 
собрание «Леденцовского общества». Сделано это 
было по взаимному соглашению. Общество содей-
ствия успехам опытных наук и их практических 
применений было основано учеными еще в 1909 г. 
на деньги, завещанные миллионером и патрио-
том русской науки Х. С. Леденцовым, на эти же 
средства был куплен и специально оборудован 
большой удобный двухэтажный особняк, ставший 
библиотекой Общества. После революции особ-
няк, имущество и книжный фонд Леденцовской 
библиотеки были национализированы и переданы 
научно- техническим отделом ВСНХ в состав ГНТ 
и ЭБ. Знаменитое библиотечное здание для книж-
ного собрания Х. С. Леденцова, расположенное 
в центре Москвы по ул. Садовая – Земляной вал, 
д. 47, служило основным библиотечным центром 
НТО ВСНХ. Книжный фонд ГНТ и ЭБ к середине 
1920-х гг. вырос до 80 тыс. книг, в его составе 
имелись единственные в стране полные ком-
плекты русских и иностранных журналов, изда-
ния по технике, точным и естественным наукам. 
Немалая заслуга в этом принадлежала именно 
Н. П. Горбунову. При его содействии в составе 
НТО ВСНХ возникло Бюро иностранной науки 
и техники (БИНТ), через которое Н. П. Горбунов 
курировал получение библиотекой из-за границы 
научно- технической литературы. Благодаря этому 
новейшая иностранная литература становилась 
доступной для российских ученых, немедленно 
поступая в специализированный читальный зал 
БИНТ при НТО ВСНХ.

Преемником Н. П. Горбунова на посту заведую-
щего и председателя коллегии НТО ВСНХ стал ака-
демик (дореволюционной Российской академии 
наук, а затем АН СССР) Владимир Николаевич 
Ипатьев (1919–1929). 

С первых дней вступления на пост руководителя 
НТО выдающийся российский химик и организатор 
науки В. Н. Ипатьев уделял самое пристальное вни-
мание работе ГНТ и ЭБ. Он вел  целенаправленную 

Николай Петрович Горбунов (9 [21] июня 
1892 г., Красное село, Санкт- Петербургская губ. – 
7 сент. 1938, Москва, СССР) – советский 
государственный и общественный деятель, 
ученый- химик. В ноябре 1917 – декабре 
1920 г. – секретарь Совнаркома РСФСР 
и личный секретарь В. И. Ленина. В 1918–
1919 гг. одновременно председатель коллегии 
Научно- технического отдела Высшего 
Совета народного хозяйства. С 1935 г. – 
действительный член АН СССР, непременный 
секретарь АН СССР. Арестован 19 февраля 
1938 г. в рамках «дела альпинистов». 
Осужден и расстрелян 7 сентября 1938 г. 
Реабилитирован 13 марта 1954 г.
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политику слияния с основной библиотекой отдела 
более мелких библиотек отдельных ведомств 
и служб, существовавших внутри НТО, передачи 
библиотеке книжных запасов упраздненных 
учреждений РСФСР. Выезжая за границу, акаде-
мик лично помогал приобретению и доставке 
в библиотеку иностранных книг через БИНТ 
и «Международную книгу». Он не раз выручал 
библиотеку в ее хозяйственных спорах с различ-
ными учреждениями, ограждал от покушений 
на ее собственность. В 1923 г. В. Н. Ипатьеву 
удалось через Совнарком отбить атаку всесиль-
ного Центрального комитета большевистской 
партии, который претендовал выселить библио-
теку и занять ее здание под квартиры. В 1926 г. 
В. Н. Ипатьев покинул должность руководителя 
НТО ВСНХ, а в 1930 г. уехал в длительную команди-
ровку в США, из которой в Россию уже не вернулся.  

Мощная поддержка ГНТ и ЭБ со стороны председа-
теля коллегии НТО ВСНХ академика В. Н. Ипатьева 
вкупе со скрупулезной работой ее заведующих: 
бывшего зав. библиотекой Леденцовского обще-
ства Константина Федоровича Гесселя (июнь 
1918 – февраль 1919, январь 1920 – декабрь 1921, 
август 1926 – сентябрь 1927), Моисея Львовича 
Мильштейна (февраль – декабрь 1919), активной 
деятельностью Михаила Васильевича Панова 
(январь 1922 – август 1926) способствовали воз-
вышению библиотеки в первой половине 1920-х гг. 

В эти же годы возник и добился не меньших 
успехов и другой библиотечный центр ВСНХ – так 
называемая Центральная библиотека Президиума 
ВСНХ, возглавляемая (1921 – апрель 1925) Львом 
Ароновичем Шлоссбергом. ЦБ, получив статус 

главной, как и ГНТ и ЭБ, обогатилась множе-
ством известных крупных книжных коллекций, 
доставшихся ей в наследство от упраздненных 
учреждений царского времени.

Слияние двух крупных библиотечных центров, 
существовавших под эгидой одного ведомства, 
практически было предрешено. Эту задачу ре-
шил профессор Алексей Иванович Яковлев, 
возглавлявший ЦБ Президиума ВСНХ в апреле 
1925 – сентябре 1927 г. Руководить Центральной 
библиотекой Президиума ВСНХ А. И. Яковлева 
пригласил хорошо знакомый с ним еще по рево-
люционному движению председатель ведомства 
Ф. Э. Дзержинский.  

13 сентября 1927 г. на базе ЦБ и ГНТ и ЭБ была 
создана единая Государственная научная библио-
тека (ГНБ) Научно- технического управления (НТУ) 
ВСНХ, функционировавшая вплоть до октября 
1958 г. под руководством разных наркоматов, 
министерств и ведомств. 

Именно А. И. Яковлев – известный еще с дорево-
люционного времени исследователь прошлого 
России, ученик знаменитого В. О. Ключевского 
стал первым директором объединенной ГНБ НТУ 
ВСНХ (сентябрь 1927 – август 1930).

Владимир Николаевич Ипатьев (9 (21) ноября 
1867 г., Москва  – 29 ноября 1952 г., Чикаго) – 
русско- американский химик, генерал- 
лейтенант Русской императорской армии, 
доктор химических наук, профессор, член 
Петербургской академии наук с 1916 г. 
(позднее Академии наук СССР; после 
невозвращения в СССР в 1936 г. был исключен 
из ее членов; в 1990 г. это решение было 
отменено).

Алексей Иванович Яковлев (18 (30) декабря 
1878, Симбирск – 30 июля 1951, Москва) – 
доктор истории (1917), член-корреспондент 
АН СССР (1929); апрель 1924 – август 1930 – 
директор ЦБ Президиума ВСНХ затем – ГНБ НТУ 
ВСНХ СССР. В 1930 г. арестован, осужден по так 
называемому академическому делу, отправлен 
в ссылку в Минусинск. В 1933 г. возвращен 
в Москву со снятием судимости. В конце 1930-х – 
1940-е гг. работал научным сотрудником 
в Институте истории, профессором – 
в Московском университете. В 1943 г. 
за монографию удостоен Сталинской премии, 
деньги от которой перечислил на содержание 
двух приютов в Чувашии и Мордовии для 
осиротевших детей воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной вой ны.
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На посту директора ГНБ НТУ ВСНХ А. И. Яковлев 
был избран в 1929 г. членом- корреспондентом АН 
СССР, как автор фундаментальных исторических 
трудов. Он является единственным директором 
ГНБ – ГПНТБ СО РАН, имевшим статус члена 
Академии наук. Директорство А. И. Яковлева 
было заполнено напряженной работой по пре-
вращению ГНБ в ведущую библиотеку советской 
промышленности. 

В конце 1920-х гг. библиотека сосредоточила 
в своих хранилищах известные книжные коллек-
ции. В 1929 г. ей был передан патентный фонд цар-
ской России за 1870–1916 гг. – «Полное собрание 
привилегий по изобретениям». Эта уникальная 
государственная коллекция патентов хранится 
в фондах ГПНТБ СО РАН до сих пор.

Получив 29 ноября 1929 г. статус центральной 
библиотеки индустриального ведомства страны, 
ГНБ довольно быстро превратилась в действенный 
рычаг реформирования отечественного библио-
течного дела: выступила в роли организатора 
справочно- библиографической работы и издания 
библиографической литературы.

В соответствии с директивами по развертыва-
нию индустриализации ГНБ инициировала биб-
лиографическое обеспечение для всей заро-
ждающейся тяжелой индустрии СССР. В 1929 г. 
библиотека стала выпускать аннотированный 
библиографический указатель иностранной 
литературы по технике «Техкарт», рефераты 
которого на русском языке знакомили инженеров 
и техников страны с новейшими достижениями 
научно- технической мысли за рубежом. Директор 
явился также инициатором создания в ГНБ спра-
вочно- библиографической службы, заработавшей 
с 1929 г. Особо ответственным поручением госу-
дарства А. И. Яковлев считал наведение порядка, 
повышение уровня организации и эффективности 
фабрично- заводских библиотек России – самых 
приближенных к производству библиотечных 
ячеек. С осени 1928 г., выполняя решение о ГНБ 
как о методическом центре промышленных 
библиотек, директор и его заместители лично 
обследовали библиотечную жизнь крупнейших 
заводов Москвы и Ленинграда, а затем и других 
городов центральной России. Отчеты о состоянии 
заводских библиотек ложились на стол председа-
телям ВСНХ В. В. Куйбышеву и сменившему его 
Г. К. Орджоникидзе, руководителям промышлен-
ных наркоматов.

В августе  1930  г.  А. И. Яковлев  отправился 
в Смоленск для очередного обследования завод-
ских библиотек и там был арестован. ОГПУ вклю-
чило его в печально знаменитое «академическое 
дело» («дело историков», «дело С. Ф. Платонова»), 
по которому были обвинены в контрреволюци-
онном заговоре практически все значимые спе-
циалисты старой исторической школы,  академики 

и члены- корреспонденты. А. И. Яковлев был от-
правлен в ссылку в Минусинск, откуда неожиданно 
освободился, как и некоторые другие историки, 
в 1933 г. В библиотеку он больше не вернулся.

Примерно  год,  сразу же  после  означенных 
событий  лета  1930  г.,  ГНБ  возглавлял  друг 
А. И. Яковлева – Дмитрий Ильич Ульянов 
(1930–1931).  Будучи  участником  революци-
онного движения, А. И. Яковлев хорошо знал 
многих большевиков. Его отец, выдающийся 
чувашский просветитель И. Я. Яковлев дружил 
с И. Н. Ульяновым – отцом В. И. Ленина. Младшее 
поколение Ульяновых, поддерживая эту традицию, 
дружило с А. И. Яковлевым, его знал и будущий 
председатель Совнаркома В. И. Ульянов. Особенно 
теплые отношения, связанные совместной рабо-
той в социал- демократическом подполье, сложи-
лись у студента А. И. Яковлева с Д. И. Ульяновым. 
Последнего в 1929 г. А. И. Яковлев принял на ра-
боту своим заместителем. Дмитрий Ильич, ока-
завшись на должности директора ГНБ достаточно 
случайно, расстался с ней, уйдя в марте 1931 г. 
на пенсию.

Несколько месяцев (1931 – январь 1932) руко-
водящие функции директора библиотеки были 
возложены на З. В. Ельницкую. В начале 1932 г., 
когда библиотека из расформированного ВСНХ 
перешла в ведение вновь созданного Народного 
комиссариата тяжелой промышленности СССР 
(НКТП) – мощного наркомата Г. К. Орджоникидзе, 
директором ГНБ (январь 1932 – декабрь 1937) был 
назначен Бела Санто, венгерский коммунист- 
эмигрант, которого в СССР называли на русский 
манер Бела Александрович Санто. 

Незадолго до этого в 1926 г. Б. Санто приехал 
в СССР на постоянное жительство, с 1931 г. начал 
работать в ВСНХ. Способный организатор обратил 
на себя внимание руководства, и при создании 
Наркомата тяжелой промышленности ему пред-
ложили возглавить Государственную научную 
библиотеку. К этому времени ГНБ была переведена 
на пл. Ногина, в так называемый Деловой двор – 
большое административно- хозяйственное здание, 
в котором размещался и сам Наркомат тяжелой 
промышленности (а ранее ВСНХ с Центральной 
библиотекой своего Президиума). 

С 1933 г. по решению СНК библиотека стала полу-
чать обязательный бесплатный экземпляр тех-
нической литературы из Книжной палаты СССР, 
что позволило к 1 января 1939 г. увеличить фонд 
до 307 тыс. экз. отечественной и 101 тыс. ино-
странной литературы. 

Б.  Санто  руководил  библиотекой  с января 
1932 по декабрь 1937 г. Его заместителями были 
О. С. Чубарьян, ставший затем крупнейшим совет-
ским библиотековедом, Л. Я. Кацнельсон; ученым 
секретарем работал известный  библиографовед, 
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педагог М. П. Гастфер. Годы руководства Б. Cанто 
стали временем настоящего прорыва ГНБ к верши-
нам библиотечной практики и науки. Из относи-
тельно небольшого ведомственного учреждения 
ГНБ НКТП превратилась в главную библиотеку 
советской промышленности, распространив-
шую свою деятельность на все индустриальные 
центры страны. 

Б. Санто начал с формирования правовой базы 
развития библиотек системы Наркомтяжпрома 
(НКТП). В 1933–1935 гг. им и его заместителями, 
руководителями промышленных отраслей были 
разработаны и утверждены наркомом тяжелой 
промышленности положения и другие норма-
тивные документы о работе всех типов техниче-
ских библиотек на производстве – от заводских 
до головных в каждом отраслевом управлении; 
типовые правила индивидуального очного, заоч-
ного и коллективного абонемента в системе нар-
комата, регламенты всех видов библиотечной 
деятельности. Начальники главков и трестов 
НКТП подписали обязательства о материально- 
техническом обеспечении библиотек своей 
отрасли, содержании определенного для них 
твердого штата, оплате труда библиотечных 
работников, о поддержании единообразной 
структуры библиотек. Место хаоса, царившего 
раньше в этих вопросах, заняла стройная си-
стема с твердыми гарантиями, с прописанными 
правами и обязанностями библиотек, их руко-
водителей и рядовых сотрудников.

Бела Санто (Шрайбер) (1 февраля 1881, 
Хомоккомаром, Венгрия – 1 июня 1951, 
Будапешт, Венгрия) – венгерский политик. 
Член социал-демократической партии 
(1904); военный руководитель восстания 
и установления советской власти в столице 
Венгерской советской республики Будапеште 
(1919); проживал в Вене (1919–1920), затем 
в СССР; в 1932 г. приглашен наркомом 
тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе 
руководить ГНБ; при нем библиотека достигла 
наивысших результатов в довоенный период 
развития. В феврале 1938 г. при наркоме 
Л. М. Кагановиче арестован, но отпущен 
в 1940 г. В годы Великой Отечественной 
войны работал в иностранном радиовещании 
и Совинформбюро. После войны – посол 
в Белграде, в Варшаве.

Деловой двор на пл. Ногина, Москва. Фото 1925 г. 
Здание, в котором в 1920–1930-е гг. размещались сначала ВСНХ с Центральной библиотекой 
Президиума, позднее – Наркомат тяжелой промышленности и Государственная научная библиотека
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Следующим шагом стало создание филиалов ГНБ 
в крупных промышленных городах страны. С 1934 
по 1937 г. ГНБ открыла и обеспечила книжными фон-
дами свои опорные библиотеки (филиалы) в Горьком, 
Киеве, Ростове-на- Дону, Саратове, Сталинграде, 
Сталино, Харькове, Челябинске. Одним из первых 
был создан в 1934 г. филиал ГНБ в Новосибирске. 
Организация филиалов ГНБ проводилась и в даль-
нейшем, в годы Великой Отечественной вой ны 
и позднее (Барнаул, Караганда, Пермь, Рига). Всего 
к 1958 г. ГНБ имела в стране 13 филиалов и одну 
методическую базу в Ленинграде. Важнейшей 
обязанностью филиалов было производственное 
и методическое  руководство  библиотеками про-

мышленных предприятий на своей территории, 
организация и контроль их деятельности.

В 1935 г. в ГНБ началась реализация сформиро-
ванной Б. Санто стратегии подготовки кадров 
для технических библиотек. Специфика библио-
тек технического профиля тогда не учитывалась 
при подготовке библиотекарей в московском 
и ленинградском библиотечных вузах. ГНБ развер-
нула собственную учебно- курсовую базу в стенах 
библиотеки с отрывом и без отрыва от произ-
водства. Позднее Б. Санто добился преобразо-
вания базы в учебно- курсовой комбинат, выда-
вавший государственные дипломы. В качестве 
преподавателей выступало первое поколение 
советских библиотековедов, среди них сотруд-
ники ГНБ М. П. Гастфер (работал в ГНБ с 1931 г.), 
О. С. Чубарьян (с 1936 г.), Ф. И. Каратыгин (с 1937 г.), 
Ю. В. Григорьев и др. Первые отдельные книги, 
учебные и учебно- методические пособия этих 
будущих корифеев библиотечной науки вышли 
в 1930-е гг. именно в издании ГНБ. До вой ны ГНБ 
выпустила свыше 50 названий учебных книг, внес-
ших первостепенный вклад в развитие библио-
тековедения. Через систему профессиональной 
подготовки и переподготовки ГНБ прошли свыше 
5 тыс. библиотекарей, многие из них затем стали 
руководителями и ведущими специалистами 
технических библиотек и органов информации.

Решительный стимул к развитию получила биб-
лиографическая работа ГНБ и ее сети. В 1936 г. 

Статья Б. Санто в журнале «Техническая пропаганда» 1935. № 15

ГНБ НКТП. В читальном зале – витрина 
иностранных журналов. Фото 1935 г.
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ГНБ начинает издание шести отраслевых серий 
информационно- библиографического журнала 
«Новости технической литературы» («НТЛ»). Каждая 
серия выходила шестью выпусками в год и посвя-
щалась определенной отрасли науки и техники: 
металлургии, химии, энергетике, горному делу 
и топливу, строительству, машиностроению. 
Журнал издавался до 1954 г., вышло более 150 
его выпусков. 

В сентябре 1936 г. увидел свет и другой журнал 
ГНБ – критико- библиографический ежемесячник 
«Техническая книга». В отличие от «Новостей тех-
нической литературы», публиковавших краткую 
библиографическую информацию, «Техническая 
книга» была журналом развернутых рецензий 
и обзоров литературы. Авторами статей высту-
пали свыше 200 специалистов- ученых и инже-
неров. Достаточно назвать фамилии некоторых 
рецензентов: академики И. П. Бардин, А. Н. Бах, 
Н. С. Курнаков, П. П. Лазарев, В. А. Обручев, 
А. Е. Ферсман,  профессора  Н. Н. Ворожцов, 
М. А. Лаврентьев, Ю. Б. Румер (все трое в даль-
нейшем – ученые Сибирского отделения Академии 
наук  СССР),  инженер  С.  П.  Королев,  Герои 
Советского Союза М. В. Водопьянов, М. М. Громов, 
А. В. Ляпидевский (по разделу военной техники) 
и др. Одним из редакторов журнала был Б. Санто.

Ускоренным темпом росли книжные фонды ГНБ. 
С 1932 г. библиотека получала от Всесоюзной книж-
ной палаты обязательный экземпляр литературы 
по профилю своего комплектования (естественные 
и точные науки, техника). К началу 1940-х гг. в ее 
фондах находилось 400 тыс. книг, 70 тыс. годовых 
комплектов журналов и 300 тыс. единиц специ-
альных видов изданий. 

В конце декабря 1937 г. Б. Санто без всяких объ-
яснений был снят с должности директора ГНБ 
НКТП, а в феврале 1938 г. арестован. Два долгих 
года он провел в застенках НКВД, не сломившись, 
отвергая абсурдные обвинения по так называе-
мому венгерскому делу. В феврале 1940 г. Б. Санто 
был отпущен из каземата по  постановлению 

 прокуратуры Московского военного округа – 
он сумел доказать свою невиновность. 

ГНБ, лишившись энергии и организаторских спо-
собностей Б. А. Санто, продолжила его начинания 
в режиме посильной активности. Директором 
был назначен заместитель Санто Лев Яковлевич 
Кацнельсон (декабрь 1937 –  сентябрь 1939), но и он 
летом 1939 г. вынужден был уйти с руководящего 
поста – слишком очевидной была его связь с быв-
шим директором, объявленным «вредителем». 

Эти события совпали со сменой ведомственной 
принадлежности ГНБ: от НКТП она перешла в под-
чинение Народного комиссариата угольной про-
мышленности СССР (1939–1946). Это практически 
никак не отразилось на ее информационной 
составляющей, библиотека по-прежнему оста-
валась на страже интересов ученых и практиков 
технических специальностей. Особенно ярко 
это проявилось в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг., когда ГНБ вела библиотечное 
обслуживание конструкторских и исследователь-
ских работ наркоматов обороны, вооружений, 
танковой промышленности. Известно, что биб-
лиотека отправляла в блокадный Ленинград, 
в Библиотеку Академии наук, научную периодику. 
ГНБ максимально эффективно использовала свой 
информационный потенциал в помощь фронту 
и тылу, внося свой вклад в великую Победу.

Учитывая роль библиотеки в годы вой ны и ее 
общенаучное значение, 25 мая 1946 г. Совет 
министров СССР принимает решение о передаче 
ГНБ в ведение Министерства высшего образова-
ния СССР (МВО). Получив новый межведомствен-
ный статус, библиотека обязывается продолжать 
обслуживание всех инженерно- технических и на-
учных работников. Поэтому с 1948 г. ГНБ получает 
полный бесплатный обязательный экземпляр 
литературы из Всесоюзной книжной палаты, 
а с 1957 г. ведет работу по международному книго-
обмену. В 1958 г. книжный фонд ГНБ МВО состав-
лял 3,2 млн единиц хранения. И вот эти книжные 
богатства, большей своей частью, передавались 
библиотеке с новым ведомственным подчинением 
Сибирскому отделению Академии наук СССР – 
одной из двух, созданных на базе ГНБ. 

Так, накануне новых преобразований и великого 
переселения на восток, библиотека превратилась 
в одно из крупнейших и весомых информаци-
онных учреждений в стране, огромное участие 
в становлении которой приняли выдающиеся 
представители российской науки, партийные 
и советские функционеры. Но основной вклад 
внесли, разумеется, сотрудники библиотеки и ее 
руководители.

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. страна вошла 
в эпоху индустриального и общественного подъ-
ема, очередного витка научно- технического 

ГНБ НКТП. Разборка полученной иностранной 
почты. Фото Л. Рихтера, 1935 г.
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прогресса. Создание мощного научного цен-
тра за Уралом – Сибирского отделения АН СССР 
(СО АН) – влекло за собой необходимость основа-
ния здесь функциональной библиотеки – крупного 
информационного подразделения. И хотя на базе 
библиотеки бывшего Западно- Сибирского филиала 
Академии наук в Новосибирске было организовано 
Восточное отделение Библиотеки Академии наук 
(ВО БАН), книжный фонд которой насчитывал 
142 тыс. экз. книг и брошюр, это решение счи-
талось временным. Цели вновь создаваемого 
в Сибири форпоста науки требовали большего, 
чем могло себе позволить существующее хра-
нилище ВО БАН. Ученые настаивали на пере-
мещении на восток страны крупного, сформиро-
ванного фонда научной литературы. У истоков 
уникального организационного решения стояли 
основатели СО АН – академики М. А. Лаврентьев 
и С. А. Христианович, которые настаивали, обра-
щаясь к Председателю Совета министров СССР 
Н. С. Хрущеву, на радикальных мерах по улучше-
нию информационной ситуации в СО АН СССР, 
видя в этом одно из условий успешного развития 
науки в восточных регионах России.

В 1958 г. библиотечная общественность Москвы 
была растревожена вестями о том, что одно 
из крупнейших книгохранилищ столицы – ГНБ 
МВО – перестает существовать, а на его месте 
организуются две Государственных публичных 
научно- технических библиотеки: ГПНТБ СССР 
в Москве в составе Государственного научно- 
технического комитета при Совете Министров 
СССР и ГПНТБ, получающая 2/3 книжного фонда 
ГНБ – при СО АН СССР. В точном соответствии 
с Постановлением Совмина СССР от 17 октября 
1958 г. ГПНТБ СО АН СССР должна была увезти 
книжные богатства в Новосибирск, где полтора 
года назад появилось само Сибирское отделение 
Академии наук СССР.

Бывший директор ГНБ Елена Никаноровна 
Морозова, как и ее заместители, отказалась воз-
главить библиотеку СО АН СССР и поехать в Сибирь. 
В памяти современников она так и осталась послед-
ним директором ГНБ. А первым директором ГПНТБ 
СО АН СССР стал ее подчиненный, заведующий 
одним из отделов ГНБ Иван Тимофеевич Суетнов 
(17 декабря 1958 – 16 ноября 1962).

Трудности нового директора не пугали: офи-
цер  Советской  армии,  участник  Великой 
Отечественной вой ны, Иван Тимофеевич привык 
действовать в экстремальных условиях. В октябре 
1958 г. И. Т. Суетнов был утвержден и. о. дирек-
тора ГПНТБ СО АН (позднее избран директором 
по конкурсу). Началась историческая эпопея 
перебазирования вновь созданной библиотеки 
в Новосибирск.

Своими  представителями  в СО  АН  СССР 
И. Т. Суетнов считал заместителей директора 

Василия Николаевича Кузнецова, приступив-
шего к работе в Новосибирске в январе 1961 г., 
и Валерия Викторовича Власова, приехавшего 
в Академгородок весной 1962 г. и проработав-
шего на этой должности до 1965 г. Распределение 
ролей было следующим: И. Т. Суетнов организо-
вывал в Москве отбор книжных фондов бывшей 
ГНБ, направляемых в Новосибирск, вел отправку 
литературы, а также имущества и оборудова-
ния отделов, каталогов и картотек, подлежащих 
вывозу. В. Н. Кузнецов, а затем В. В. Власов орга-
низовывали в Новосибирске и новосибирском 
Академгородке размещение книжных фондов 
и имущества во временных книгохранилищах, 
оборудовали и открывали временные читальные 
залы в только что отстроенных зданиях институтов 
СО АН СССР, формировали кадровый корпус сибир-
ской ГПНТБ, контролировали строительство здания 
библиотеки. Для личного руководства ходом работ 
И. Т. Суетнов приезжал в Новосибирск в большую 
командировку, и на нем была, естественно, вся 
финансово- хозяйственная часть работы.

Переломным в работе по перебазированию 
и наиболее тяжелым в смысле  организационной 

Иван Тимофеевич Суетнов (7 октября 
1919, с. Федоровка, Серокташский р-н, 
Оренбургская обл. – 16 ноября 1962, Москва). 
Летом 1939 г. поступил в Чкаловский 
педагогический институт, но уже через месяц 
был призван в армию. Окончил Ташкентское 
Краснознаменное пехотное училище 
им. В. И. Ленина в июне 1941 г. Участник 
Великой Отечественной вой ны. В декабре 
1946 г. демобилизовался. По окончании 
Московского государственного института 
культуры в 1952 г. принят на работу 
в ГНБ зав. отделом комплектования 
литературы. Приняв на себя 17 декабря 
1958 г. обязанности директора ГПНТБ СО АН 
СССР, энергично занялся перебазированием 
библиотечного фонда в Сибирь, принял 
самое деятельное участие в проектировании 
здания библиотеки и оборудования для него. 
Умер в 43 года, сказались военные раны 
и колоссальное переутомление.
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нагрузки  стал  1962  г.  В течение  этого  года 
в Новосибирск  была  перевезена  основная 
часть книжных фондов – 2 млн единиц. За год 
на берега Оби переехало большинство отделов 
библиотеки: справочно- библиографический, 
научно- библиографический, комплектования 
отечественной литературы, научной обработки 
и каталогов, абонемент, подсобная производствен-
ная мастерская, бóльшая часть административно- 
хозяйственных служб. Из Москвы в Новосибирск 
были переадресованы бесплатный обязательный 
экземпляр Книжной палаты и поступление новой 
иностранной литературы.

Иван Тимофеевич не увидел плодов этой огромной 
и изнурительной организационной деятельности. 
16 ноября 1962 г. он скоропостижно скончался 
в Москве.

Перебазирование книжных сокровищ, отделов, 
служб и имущества ГПНТБ СО АН СССР за тысячи 
километров из Москвы в Новосибирск до сего 
дня считается уникальным в мировой практике 
опытом: первые контейнеры с книгами поступили 
в январе 1961 г., а последние были разобраны 
в Новосибирске в мае 1965 г. За это время в новоси-
бирском Академгородке на территории институтов 
открылись пять специализированных читальных 
залов библиотеки. 27 апреля 1961 г. в помещении 
Института геологии и геофизики был открыт пер-
вый читальный зал библиотеки – зал естественных 
наук. Через год, 18 марта 1962 г., в Институте орга-
нической химии открывается второй – химических 
наук. 5 апреля 1963 г. в помещении только что 
построенного Института экономики и организации 
промышленного производства разместился третий 
читальный зал – общественных наук.

А несколькими годами ранее весной 1960 г. в са-
мом Новосибирске, на возвышенной части пра-
вого берега реки Оби, началось строительство 
здания ГПНТБ – крупнейшего библиотечного 
здания на востоке страны. Строительство 9 его 
этажей продолжалось с апреля 1960 по октябрь 
1965 г. по проекту новосибирского архитектора 
Анатолия Афанасьевича Воловика. Никогда еще 
Сибирь, привыкшая к остаточному принципу 
финансирования библиотечных учреждений, 
не видела такой стройки объекта науки и культуры.

Честь открытия возведенного здания для читате-
лей выпала ее новому руководителю Николаю 
Семеновичу Карташову, заступившему на пост 
директора ГПНТБ СО АН СССР за год до этого собы-
тия (сентябрь 1965 – май 1979 г.). Интересно, что он 
сам предложил свою кандидатуру СО АН. К этому 
времени он имел уже достаточный авторитет в про-
фессиональной среде: защитил в 1961 г. кандидат-
скую диссертацию в Московском государственном 
институте культуры, три года возглавлял кафедру 
библиотечных дисциплин в Восточно- Сибирском 
государственном институте культуры в Улан- Удэ. 

До Н. С. Карташова исполняющими обязанности 
директора некоторое время была Александра 
Александровна Егорова (ноябрь 1962 – июнь 1965), 
впоследствии возглавившая отделение ГПНТБ СО 
РАН в Академгородке, а также Алексей Ильич 
Радугин (июль – сентябрь 1965).

17 октября 1966 г., в день восьмилетней годов-
щины создания ГПНТБ СО АН СССР, состоялась 
церемония открытия нового здания библиотеки 
для читателей. У библиотеки началась сибирская 
эра ее исторического пути. Переехав в отстроенное 
внушительное по своим размерам, уникальное 
по архитектурному решению здание на ул. Восход 
в Новосибирске, библиотека год за годом нара-
щивала масштабы своей деятельности. 

Современное здание, казавшееся в те годы вопло-
щением величия и торжества науки, дало воз-
можность развернуть в полной мере все основ-
ные библиотечно- библиографические процессы. 
Главной заслугой Н. С. Карташова в этих условиях 
было налаживание нормальной систематиче-
ской работы по обслуживанию книгой ученых 
и специалистов Сибирского отделения АН. Мечта 
сибирских ученых о полноценном и доступном 
источнике книжной информации наконец стала 
явью – и во многом благодаря усилиям директора 
библиотеки. Не торопясь, не увлекаясь экспе-
риментами, Н. С. Карташов формировал облик 
главной библиотеки Сибири и сети библиотек 
академических научных учреждений.

В соответствии с далеко идущими планами дирек-
тор шаг за шагом стал превращать ГПНТБ СО 
АН СССР в центр развития библиотечных наук. 

Николай Семенович Карташов (14 марта 
1928, с. Вислое, Курская обл. – 2 сентября 
2011, Москва) – библиотековед, доктор 
педагогических наук (1978), профессор (1980). 
Директор ГПНТБ СО АН СССР (1965–1979); 
директор Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина (1979–1990). Главный редактор 
журнала «Советское библиотековедение». 
Автор 220 печатных работ, в том числе двух 
монографий, трех учебников.
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Еще до официального открытия библиотеки, с 5 
по 8 октября 1966 г. в ее стенах прошла первая 
региональная научная конференция по пробле-
мам развития библиографии Сибири и Дальнего 
Востока. С тех пор традиция больших научных 
форумов не прервалась: ежегодные конференции 
по различным вопросам библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения стали визитной 
карточкой ГПНТБ СО РАН. 

В 1967 г. вышел первый выпуск сборника про-
должающихся научных трудов под названием 
«Научные  библиотеки  Сибири  и Дальнего 
Востока» [1]. Начиная с 1973 г. единое название 
сборника было заменено на тематические выпуски, 
каждый под своим названием [2–4].

В 1967 г. по инициативе Николая Семеновича 
в библиотеке была создана аспирантура. Началась 
профессиональная подготовка научных кадров. 
Многие заведующие отделами и руководители 
научных библиотек, преподаватели вузов куль-
туры Урала, Сибири и Дальнего Востока и даже 
центральной части России обязаны своей ученой 
степенью аспирантуре ГПНТБ СО АН СССР [5]. 

Генеральной научной идеей Н. С. Карташова 
являлась концепция регионального взаимо-
действия научных и специальных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока. Начав с обоснования 
необходимости координации деятельности биб-
лиотек на территории конкретного региона [6], 
Николай Семенович доработал в 1970-е гг. эту 
мысль до теории формирования библиотечно- 
территориальных комплексов. Идеология кон-
цепции изложена Н. С. Карташовым в двух моно-
графиях (1975 и 1978 гг. [7; 8]) и легла в основу его 
докторской диссертации, защищенной в 1978 г. 
В плане практической реализации этих идей в ок-
тябре 1968 г. на научной конференции, посвящен-
ной обозначенной проблеме, был создан Совет 
по координации деятельности научных и специ-
альных библиотек Сибири и Дальнего Востока, 
имевший несколько профильных секций (ком-
плектования фондов, научно- библиографической 
работы и т. п.). Позднее появился совет по ко-
ординации деятельности научных библиотек 
Новосибирска.

Развертывание библиотечно- информационной 
работы ГПНТБ СО АН СССР проходило под руко-
водством Н. С. Карташова в нескольких направ-
лениях. Значительно расширилось количество 
названий и тематический охват библиографи-
ческих указателей литературы по актуальным 
научным проблемам, профильным для институтов 
СО АН. Был выпущен ряд крупных ретроспектив-
ных указателей литературы и начата работа над 
некоторыми другими, увидевшими свет позднее. 
Усилилась работа межбиблиотечного абонемента, 
была воссоздана существовавшая в 1930–1940-е гг. 
система индивидуального информационного 

обслуживания руководящих специалистов науки 
и ведущих ученых («избирательное распростра-
нение информации»). 

С 1965 г. ГПНТБ СО АН СССР становится библиоте-
кой – депозитарием Организации Объединенных 
Наций. В 1974 г. в структуре библиотеки организо-
ван отдел патентной и нормативно- технической 
документации, положивший начало целой группе 
библиотечных подразделений, работающих 
со спецвидами научно- технической и деловой 
литературы. Формируется патентный фонд, став-
ший крупнейшим в России за пределами столиц.

По постановлению Совета министров РСФСР 
ГПНТБ СО АН СССР в 1975 г. становится регио-
нальным депозитарием литературы, в библио-
теку со всей Сибири и Дальнего Востока стяги-
вается фонд ценных, но малоспрашиваемых 
научных изданий. На основе подаренной ака-
демиком М. Н. Тихомировым в 1965 г. уникаль-
ной коллекции рукописных и старопечатных 
книг в составе библиотеки формируется фонд 
сектора, а затем отдела редких книг и рукописей 
(ОРКиР). Археографические экспедиции, еже-
годно организуемые библиотекой совместно 
с Новосибирским государственным университе-
том (НГУ) и Институтом истории СО РАН начи-
ная с 1967 г., принесли результаты, названные 
«археографическим открытием Сибири», в биб-
лиотеку поступили сотни редчайших рукописей 
и старопечатных изданий. Сформированные 
на их основе территориальные коллекции книг 
(Забайкальская, Томская и др.) представляют 
собой собрания книжных раритетов мирового 
класса. Фонд редких книг и рукописей является 
одним из важнейших памятников российской 
культуры, уникальность и полнота позволяют 
рассматривать его как страховой фонд нацио-
нальной памяти России. В 1992 г. на базе отдела 
редких книг и рукописей был создан музей книги.

Важнейшее направление работы отдела – изуче-
ние памятников книжности, хранящихся в ГПНТБ 
СО РАН. С 1989 г. составленные специалистами 
ОРКиР научные описания издаются в серии 
«Материалы к Сводному каталогу рукописей, 
старопечатных и редких книг в собраниях Сибири 
и Дальнего Востока» [9]. Другая научная серия – 
«Книга и литература» – была основана в 1995 г. 
д-ром филол. наук, проф. НГУ Е. И. Дергачевой- 
Скоп [10]. В серии представлены исследования, 
выполненные литературоведческими методами, 
но одновременно дающие богатый фактический 
или теоретический материал для работ по истории 
книги и книжной культуры, в которых особым 
объектом изучения выступает книга в разных ее 
отношениях с литературой.

Работа в крупнейшей за Уралом научной библио-
теке привлекала многих квалифицированных 
специалистов. Формируя коллектив библиотеки, 

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-redkix-knig-i-rukopisej/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnye-strukturnye-podrazdeleniya/otdel-redkix-knig-i-rukopisej/
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Н. С. Карташов охотно принимал их на службу. 
В разное время в библиотеке 1960–1970-х гг. на ру-
ководящих должностях трудились известные среди 
профессионалов люди: историк и библиограф 
Я. Г. Ханинсон (ученый секретарь в 1960–1970 гг.), 
библиотековеды И. П. Иконникова, М. И. Кирсанова, 
З.  И.  Тырышкина  (заместители  директора), 
Л. П. Павлова (зав. отделением в Академгородке), за-
ведующие отделами В. Н. Алексеев, Т. П. Ашмарина, 
Т. Ф. Васильева, М. Л. Жданова, В. Н. Кузнецов, 
А. Н. Лебедева, А. И. Логинова, Т. А. Миськова, 
Г. А. Новикова, А. И.  Радугин, И.  Р.  Родыгин, 
Р. И. Сметанина, К. Ф. Студенкова, Н. И. Терентьева, 
Н. М. Уварова, Д. М. Цукерблат, ведущие специали-
сты Г. П. Борцова, Г. И. Каратаева, И. Г. Каржаневич, 
И. Ю. Красильникова, А. Л. Киселева и многие 
другие.

На Первомайской  демонстрации  1979  г. 
Н. С. Карташов объявил коллективу о своем пере-
ходе на должность директора Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. После отъезда 
Николая Семеновича к новому месту назначения 
директорские обязанности несколько месяцев вы-
полняла заместитель директора по науке Маргарита 
Ивановна Кирсанова  (май  –  декабрь 1979).

1980-е гг. стали новым этапом в развитии ГПНТБ 
СО АН СССР, принеся перемены в жизни биб-
лиотеки. Многие из них были связаны с именем 
нового директора Бориса Степановича Елепова 
(январь 1980 – февраль 2016), переступившего 
порог ГПНТБ СО РАН в новом качестве в первый 
рабочий день января 1980 г. 

Из списка должностей, которые предлагались ему 
после ухода с поста главного ученого секретаря 

СО АН СССР, Борис Степанович сам выбрал ГПНТБ. 
Он бывал здесь ранее в составе делегаций от пре-
зидиума Сибирского отделения, и библиотека, 
по-видимому, импонировала ему масштабностью 
решаемых информационных и организационных 
задач, привлекала умной и интересной работой. 
Но новый директор видел и обратную сторону 
вопроса – слабую включенность ГПНТБ СО АН СССР 
в общемировые процессы автоматизации инфор-
мационной и библиотечно- библиографической 
деятельности, традиционность библиотечных 
технологий и структур.

Б. С. Елепов не был тогда профессионалом в биб-
лиотечной сфере. Математик по образованию, кан-
дидат наук, он по праву считался одним из лучших 
организаторов науки. Вступив на путь руководи-
теля библиотеки, Борис Степанович чутко при-
слушивался к мнению специалистов, изучал опыт 
их работы, вникал во все детали, апробировал 
идеи. И упорно направлял библиотеку по новому 
курсу – внедрению новых информационных техно-
логий, совершенствованию работы на основе ком-
пьютеризации труда библиотекарей. В сентябре 
1980 г. в структуре ГПНТБ СО АН СССР появилась 
первая научная лаборатория автоматизирован-
ных систем, затем к ней присоединились еще две, 
составившие в 1985 г. отдел автоматизированных 
систем. Сотрудники лабораторий, в числе которых 
были специалисты- информатики Л. К. Бобров, 
В. И. Карначук, А. В. Нестеров, начали работы 
по адаптации информационных технологий к спе-
цифике библиотечно- библиографических работ. 
Одной из первых решенных задач была автома-
тизация подписки на отечественную периодику, 
успешно продвигалось также создание банка 
данных партнеров по международному книго-
обмену, стандартизация и унификация процес-
сов на основе внедрения технологических карт 
и составления блок-схем на обработку литературы. 
Разрабатывалось и внедрялось программное 
обеспечение автоматизированных рабочих мест 
библиотечных специалистов. Принимались пер-
вые меры по оснащению доступными аппаратами 
для копирования.

Наработки библиотеки в области информацион-
ной науки привлекли внимание Президиума СО АН. 
В 1982 г. библиотека была включена в число основ-
ных создателей Автоматизированной системы 
научно- технической информации (АСНТИ) СО АН, 
в результате чего спустя два года была утверждена 
в качестве Центра научно- технической инфор-
мации (ЦНТИ) Сибирского отделения АН СССР. 
С 1984 по 1991 г. велись работы по переводу 
в автоматизированный режим подготовки теку-
щих указателей литературы, с 1992 г. все библио-
графические указатели готовились только с ис-
пользованием автоматизированных технологий. 
На основе кумулирования библиографических 
записей, полученных при создании текущих ука-
зателей, библиотека ведет с 1992 г. базы данных 

Елепов Борис Степанович (13 августа 1942 г., 
Курган – 11 февраля 2016 г., Новосибирск) – 
советский и российский ученый в области 
информатизации науки, директор ГПНТБ СО 
РАН (1980–2016), доктор технических наук 
(1991), профессор (1992), главный редактор 
журнала «Библиосфера» (до 2016).  

Автор и главный редактор более 300 
публикаций, в том числе 6 монографий.
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 собственной генерации по широкому спектру 
научных знаний. Тогда же, в 1992 г., приказом 
директора Б. С. Елепова была закреплена норма-
тивная база для создания электронного каталога 
библиотеки и началось его формирование.

Борис Степанович неоднократно совершенствовал 
структуру библиотеки, подгоняя ее под нужды 
новых технологий, ликвидируя излишние звенья, 
вводя отсутствовавшие ранее производственные 
и научные подразделения, уточняя их функции. 
Были значительно расширены прерогативы 
отдела массовой работы, которым руководил 
В. Г. Ухов. На отдел возлагалась задача широкого 
развития международных связей ГПНТБ СО АН 
СССР – и с начала 1980-х гг. библиотека, благодаря 
работе отдела, ежегодно проводила по нескольку 
выставок книг, сначала из ГДР и других стран «со-
циалистического лагеря», а затем – из ФРГ и США. 
Наладился обмен профессиональными делега-
циями, в Новосибирск зачастили библиотекари 
и издатели ведущих европейских стран, с кото-
рыми подписывались договоры о сотрудничестве. 
В 1991 г. при отделе было создано сибирское пред-
ставительство знаменитого немецкого научного 
издательства «Шпрингер- Ферлаг» с постоянной 
выставкой его литературы, с 1994 г. отдел был 
преобразован в Центр международных проектов, 
тогда же на базе Центра было организовано Бюро 
Лейпцигской ярмарки в Сибири.

В структуре библиотеки появились и другие 
отделы, создание которых было вызвано раз-
витием ее научной деятельности. В 1982 г. научно- 
методический отдел был реорганизован в отдел 
научно- исследовательской и методической работы, 
в котором был создан научно- исследовательский 
сектор библиотековедения [11]. Организованная 
в 1983 г. лаборатория информационно- системного 
анализа была перепрофилирована на изучение ин-
формации по экологическим проблемам и с 1989 г. 
регулярно выпускала аналитические обзоры, 
получавшие высокую оценку специалистов.

Примером  широкого  научного  кругозора 
Б. С. Елепова и его заинтересованности в развитии 
гуманитарных исследований в библиотеке служит 
создание по его инициативе в 1987 г. – отдела – 
впоследствии сектора, а с 2002 г. – лаборатории 
книговедения. Содействие и твердая поддержка 
директора способствовала тому, что лаборатория 
книговедения ГПНТБ СО РАН превратилась в один 
из признанных всероссийских и мировых центров 
книговедческой науки.

Главной задачей книговедов Борис Степанович 
определил написание фундаментального много-
томного труда по истории книжной культуры 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Он лично вни-
кал в детали проекта этого издания, радовался 
каждому из вышедших в 2000–2006 гг. пяти томов 
«Очерков истории книжной культуры Сибири 

и Дальнего Востока» и даже предлагал подать их 
на соискание Государственной премии РФ (в 2022 г. 
вышел 6 том) [12]. Поддержал Б. С. Елепов и про-
ведение книговедами регулярных конференций 
«Макушинские чтения» в память сибирского про-
светителя и издателя П. И. Макушина. Первые 
чтения прошли в 1988 г. в Новосибирске [13], 
следующие несколько конференций состоялись 
попеременно в Томске, Омске, Красноярске, 
Барнауле, в 2021 г. Тюмень принимала уже две-
надцатые по счету «Макушинские чтения» [14]. 
В конференциях принимали участие уже не только 
книговеды, но и библиотековеды и библиографо-
веды, специалисты в области истории, филологии, 
издательского дела.

Стремясь омолодить кадровый состав библиотеки, 
Б. С. Елепов в начале своей работы предпринял 
смелую акцию: он запросил от Ленинградского 
государственного института культуры четы-
рех выпускников библиотечного факультета. 
Молодежный «десант» прибыл в августе 1980 г., 
все выпускники получили перспективные долж-
ности. Постепенно их контингент таял, многие 
уезжали в родные места, хотя некоторые про-
должали работать достаточно долго. Из всего 
состава приехавших осталась только библио-
тековед Е. Б. Артемьева. Опираясь на поддержку 
Б. С. Елепова, основываясь на работе Высших 
библиотечных курсов ГПНТБ СО РАН, действующих 
с 1964 г., она совместно с Е. Б. Соболевой сумела 
организовать в 1998 г. в библиотеке Сибирский 
центр непрерывного библиотечного образования, 
который, получив лицензию, дающую право про-
ведения деятельности в сфере переподготовки 
кадров и повышения квалификации, прорабо-
тал 20 лет [15]. Е. Б. Артемьева, Е. Б. Соболева 
и О. Л. Лаврик участвовали в создании базы 
подготовки библиотекарей – кафедры социаль-
но- культурной и библиотечной деятельности 
Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета – подразделения, которое 
успешно работает и в настоящее время.

Эксперимент по приглашению молодых спе-
циалистов из вузов был повторен с Московским 
государственным институтом культуры, трое 
выпускников которого прибыли в Новосибирск, 
а потом на работу в ГПНТБ целенаправленно 
приехали специалисты из Алтайского государ-
ственного института культуры. 

С приходом Б. С. Елепова стали проводиться 
конкурсы трудов научной молодежи библиотеки, 
был повышен статус Совета молодых специа-
листов. Летом 1982 г. в молодежном лагере под 
Новосибирском прошла Первая региональная 
школа молодого библиотечного специалиста, 
с приглашением в качестве лекторов ведущих 
ученых в области библиотечно- информационной 
деятельности. С тех пор, с перерывами в 3–4 года, 
такие летние школы молодых  специалистов- 
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библиотекарей  ГПНТБ  СО  РАН  проводила 
регулярно.

Настойчивые усилия Бориса Степановича по повы-
шению научного ранга ГПНТБ СО РАН увенчались 
в 1996 г. созданием в библиотеке Совета по защите 
кандидатских диссертаций по специальностям 
«библиотековедение и библиографоведение» 
(педагогические науки) и «книговедение» (исто-
рические науки), впоследствии объединенных 
в одну –«библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение» (исторические и педаго-
гические науки). Первые защиты диссертаций 
выпускников аспирантуры и института соискатель-
ства состоялись в ноябре 1996 г. На протяжении 
17 лет, до закрытия совета в 2013 г., в нем была 
защищена 91 диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук [16]. Следом за тем, и опять 
по настоянию Б. С. Елепова, в аспирантуре было 
открыто направление подготовки по специаль-
ности «Информационные системы и процессы» 
(технические науки), в диссертационном совете 
ГПНТБ СО РАН по этой специальности было защи-
щено две кандидатских диссертации; была создана 
своя докторантура. В 2001 г. библиотека начала 
издавать информационный бюллетень «Новости 
ГПНТБ СО РАН», а с 2005 г. – научный журнал 
«Библиосфера», главным редактором которого 
стал Б. С. Елепов.

У всех  на виду  было  бережное  отношение 
Б. С. Елепова к кадрам. Под его эгидой в биб-
лиотеке трудились десятки высококлассных 
специалистов: опытные руководители заме-
стители директора Е. Б. Соболева и сменившая 
ее О. Л. Лаврик, ученый секретарь И. А. Гузнер, 
прошедшая с Борисом Степановичем все 36 лет 
его директорства, заведующий отделом, а за-
тем заместитель директора Д. М. Цукерблат, 
заведующие отделами и ведущие специалисты 
А. Н. Маслова, С. А. Пайчадзе, Л. А. Кожевникова 
(все трое приехали из Хабаровска специально 
для работы в ГПНТБ СО РАН), Е. Б. Артемьева, 
С. Р. Баженов, А. Ю. Бородихин, Л. И. Босина, 
Г. М. Вихрева, Л. Ф. Казаринова, Е. С. Кондратьева, 
И. Ю. Красильникова, Н. В. Новикова, А. И. Павлов, 
Н.  В.  Перегоедова,   Н.  И.  Подкорытова, 
Н. Ф. Починкова, Н. С. Редькина, В. Г. Свирюкова, 
П. Ф. Третьякова, О. П. Федотова, Р. А. Черныхаева, 
а также В. Н. Волкова, Т. В. Дергилева, Т. А. Жданова, 
И. Н. Калугина, Л. М. Лобкина, Е. И. Лукьянова, 
Л. А. Мандринина, Т. В. Ремизова, Е. Н. Савенко, 
Н. Л. Серова и многие другие. Позитивное отноше-
ние директора помогло раскрыться их научному 
и творческому потенциалу.

Благодаря кадровой политике Б. С. Елепова, корпус 
ученых ГПНТБ СО РАН неизмеримо вырос, библио-
тека обогнала по этому показателю большинство 
аналогичных учреждений, в том числе столичных. 
Борис Степанович принял в 1980 г. библиотеку, 
в которой работало лишь три кандидата наук. 

За время его работы директором докторами 
наук стали 11 сотрудников (не считая самого 
Б. С. Елепова, защитившего докторскую диссер-
тацию по математике в 1990 г.): Е. Б. Артемьева, 
Л. А. Кожевникова, О. Л. Лаврик, И. В. Лизунова, 
С. Н. Лютов, С. А. Пайчадзе, А. М. Панченко, 
А. Л. Посадсков, Н. С. Редькина, Н. К. Чернышова, 
В. А. Эрлих. Вместе с тремя десятками кандидатов 
наук – воспитанников ГПНТБ СО РАН – этот контин-
гент заставил научную общественность страны 
считаться с сибирской библиотекой как с весомым 
научным институтом книжно- библиотечного 
профиля. 

Масштаб личности директора Б. С. Елепова – инно-
ватора и хранителя лучших традиций – наложил 
большой отпечаток на организацию всей библио-
течной деятельности в Сибири. Последним днем, 
когда директор находился в своем кабинете, стало 
3 февраля 2016 г. Через неделю, 11 февраля, он 
скончался в больнице СО РАН. Тридцать шесть 
лет, полностью отданных библиотеке, семь пере-
избраний на должность директора, сложнейшая 
организационная работа, заполненная заботами, 
хлопотами, радостями и огорчениями, борьбой 
за финансы и ресурсы. Новейшая история биб-
лиотечного дела России не знает другого такого 
долгожителя на посту директора библиотеки 
федерального масштаба.

В настоящее время Государственная публичная 
научно- техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук – федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки – 
является ведущей российской библиотекой, круп-
нейшим научно- исследовательским институтом 
в области библиотековедения, библиографоведе-
ния и книговедения, реализующим шесть науч-
ных проектов. Здесь трудятся 300 библиотечных 
работников, 61 научный сотрудник, 10 из них 
имеют ученую степень доктора наук, 36 – канди-
дата наук, действует аспирантура, ведется работа 
по переподготовке и повышению квалификации 
кадров. 27 июня 2023 г. приказом Министерства 
науки и высшего образования выдано разреше-
ние на создание и деятельность диссертацион-
ного совета 24.1.497.01 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук по специальности «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» (истори-
ческие науки, педагогические науки). Издаются 
монографии, сборники статей, научные жур-
налы «Библиосфера» 1, «Труды ГПНТБ СО РАН» 2, 
«Книга. Чтение. Медиасреда»; организуются ме-
ждународные конференции: «Наука, технологии 
и информация в библиотеках (Libway)», «Человек 
читающий», Макушинские чтения, Елеповские 
чтения, Покровские чтения, «Источниковедение 
1   Библиосфера : официальный сайт. URL: https://www.
bibliosphere.ru/jour (дата обращения: 28.06.2023).
2   Труды ГПНТБ СО РАН : официальный сайт. URL: https://
proceedings.gpntbsib.ru/jour (дата обращения: 28.06.2023).

https://www.bibliosphere.ru/jour
https://www.bibliosphere.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
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Руководители ГПНТБ СО РАН  
1918–2023 гг.

Государственная научно-техническая и экономическая библиотека 
Научно-технического отдела ВСНХ (1918–1927)

Гессель Карл Федорович, заведующий;
перешел на эту должность как прежний заведующий библиотекой 
«Леденцовского общества»

июнь 1918 – февраль 1919

Мильштейн Моисей Львович, заведующий февраль – декабрь 1919
Гессель Карл Федорович, заведующий январь 1920 – декабрь 1921
Панов Михаил Васильевич, заведующий январь 1922 – август 1926
Гессель Карл Федорович, заведующий август 1926 – сентябрь 1927

Центральная библиотека Президиума ВСНХ
(1921–1927)

Шлоссберг Лев Аронович, заведующий январь 1922 – апрель 1925
Яковлев Алексей Иванович, заведующий апрель 1925 – сентябрь 1927

Государственная научная библиотека (1927–1958)

Яковлев Алексей Иванович, 
первый директор объединенной ЦБ ВСНХ и ННТ и ЭБ ВСНХ – ГНБ 
НТО ВСНХ

сентябрь 1927–1930

Ульянов Дмитрий Ильич, директор 1930–1931
Ельницкая З. И.*, директор 1931 – январь 1932
Санто Бела Александрович, директор январь 1932 – декабрь 1937
Кацнельсон Лев Яковлевич, директор декабрь 1937 – сентябрь 1939
Михновский Б. П.*, директор; 
ушел добровольцем на фронт сентябрь 1939 – июль 1941

Осьмов Иван Владимирович, директор июль 1941–1942
Бениаминов М. И.*, директор 1942–1943
Хильков Семен Алексеевич, директор 1943–1947
Рязянов*, директор 1947–1948
Богатырев Н. М.*, директор 1949–1954
Русинов*, директор 1954–1955
Морозова Елена Никаноровна,
последний директор ГНБ МВО 1956 – октябрь 1958

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения  
Академии наук СССР – Сибирского отделения Российской академии наук 

Суетнов Иван Тимофеевич, директор октябрь 1958 – ноябрь 1962
Егорова Александра Александровна, и. о. директора ноябрь 1962 – июнь 1965
Радугин Алексей Ильич, и. о. директора июль – сентябрь 1965
Карташов Николай Семенович, директор сентябрь 1965 – май 1979
Кирсанова Маргарита Ивановна, и. о. директора май – декабрь 1979
Елепов Борис Степанович, директор январь 1980 – февраль 2016
Гуськов Андрей Евгеньевич, директор февраль 2016 – октябрь 2021
Лизунова Ирина Владимировна, директор ноябрь 2021 – настоящее время

*Имя, отчество не установлены
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литературы и языка». Для объединения усилий, 
направленных на поддержку и развитие библио-
тек учреждений науки и высшего образования, 
создана Сибирская ассоциация академических 
библиотек.

Путь в следующее  столетие продолжается… 
И от того, какие приоритеты на этом пути  выбирает 

Библиотека, какие расставляет акценты, зависит 
ее будущее и будущее информационной состав-
ляющей сибирской науки, будущее России.

Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ 
СО РАН, проект «Трансформация книжной куль-
туры в социальных коммуникациях XIX–XXI вв.», 

№ 122041100088-9

Список источников

1.  Научные  библиотеки  Сибири  и Дальнего 
Востока : опыт работы. Вып. 1 / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. Новосибирск : [б. и.], 
1967.  189 с.

2.  Вопросы книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока : сб. ст. / редкол. : Н. С. Карташов (отв. ред.) 
[и др.]. Новосибирск : [б. и.], 1973. 185 с. 

3.  Из истории  книги  и библиотечного  дела 
в Сибири и на Дальнем Востоке : сб. ст. / ред. кол.: 
Н. С. Карташов (отв. ред.) [и др.]. Новосибирск : [б. и.], 
1973. 184 с. 

4.  Библиотечное дело, библиография и история 
книги в Сибири и на Дальнем Востоке : сб. ст. / ред. 
кол.: Н. С. Карташов (отв. ред.) [и др.]. Новосибирск : 
ГПНТБ СО АН СССР, 1975. 282 с.

5.  Гузнер И. А., Гузнер С. С. Аспирантура ГПНТБ СО РАН: 
время собирать ... кадры // Библиосфера. 2008. № 2. С. 71–75.

6.  Научные  библиотеки  Сибири  и Дальнего 
Востока. Вып. 13: Проблемы координации информа-
ционно- библиографического обслуживания ученых 
и специалистов в Сибири и на Дальнем Востоке / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 1972. 209 с.

7.  Карташов Н. С. Взаимодействие научных биб-
лиотек РСФСР (1917–1967) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. Новосибирск : Наука, Сиб. 
отд-ние, 1975. 280 с.

8. Карташов Н. С. Формирование библиотечно- 
территориальных комплексов / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. Новосибирск : Наука, 
Сиб. отд-ние, 1978. 240 с.

9. Материалы к Сводному каталогу рукописных, ста-
ропечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего 
Востока. Книжные памятники и книжные собрания. Вып. 
1–27 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 1989–2019.

10. Книга и литература. Вып. 1–12 / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 1995–2022.

11. Артемьева Е. Б., Павлюк В. Н. Становление и раз-
витие научно- методического отдела ГПНТБ СО РАН // 
Библиосфера. 2007. № 4. С. 19–25.

12. Очерки истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока : в 6 томах / Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2000–2021.

13. Макушинские чтения : материалы (Новосибирск, 
1988 г.) / Добр. о-во любителей книги РСФСР, Новосиб. 
обл. орг. Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. 125 с.

14. Двенадцатые Макушинские чтения : материалы 
Междунар. науч. конф. (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.) / Гос. 
публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук 
[и др.]. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2021. 486 с.

15.   Артемьева  Е.   Б. ,   Паршукова  Г.   Б. , 
Соболева Е. Б. Создание ресурсной базы Сибирского 
регионального библиотечного центра непрерывного 
образования при ГПНТБ СО РАН: методические подходы 
и технологические решения // Электронные ресурсы 
региона: проблемы создания и взаимоиспользования : 
материалы регион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 
25–28 окт. 2004 г.). Новосибирск, 2005. С. 106–115.

16. Артемьева Е. Б., Лютов С. Н. Расширение про-
блематики научных исследований в области региональ-
ного книговедения и библиотековедения (по итогам 
работы диссертационного совета при ГПНТБ СО РАН 
в 1996–2012 гг.) // Труды ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 
2013. Вып. 5 : Вклад ГПНТБ СО РАН в развитие отече-
ственного библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения и информатики. С. 335–347.

References

1. (1967) Scientific libraries of Siberia and the Far East: 
work experience. Iss. 1. Novosibirsk. (In Russ.).

2. Kartashov NS (ed.) [et al.] (1973) Issues of book 
culture of  Siberia  and  the  Far  East:  coll.  of  articles. 
Novosibirsk. (In Russ.).

3. Kartashov NS (ed.) [et al.] (1973) From the history 
of books and librarianship in Siberia and the Far East: coll. 
of articles. Novosibirsk. (In Russ.).

4. Kartashov NS (ed.) [et al.] (1975) Librarianship, 
bibliography and book history in Siberia and the Far East: 
coll. of articles. Novosibirsk: GPNTB SO AN SSSR. (In Russ.).

5. Guzner IA and Guzner SS (2008) Postgraduate course of 
the State Public Scientific and Technical Library of the SB RAS: 
time to collect ... personnel. Bibliosfera 2: 71–75. (In Russ.).

6. (1972) Scientific libraries of Siberia and the Far 
East. Iss. 13: Problems of coordination of information and 
bibliographic services for scientists and specialists in Siberia 
and the Far East. Novosibirsk: GPNTB SO RAN. (In Russ.).

7. Kartashov NS (1975) Interaction of scientific libraries 
of the RSFSR (1917–1967). Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie. 
(In Russ.).

8. Kartashov NS (1978) Formation of library- territorial 
complexes. Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie. (In Russ.).

9.  (1989–2019) Materials  for the United сatalog 
of manuscripts, early printed and rare books in collections 
of Siberia and the Far East. Book monuments and book 
collections. Iss. 1–27. Novosibirsk: GPNTB SO RAN. (In Russ.).



24 А. Л. ПОСАДСКОВ, И. В. ЛИЗУНОВА, 2023, № 2

10.  (1995–2022) Book  and  l iterature.  Iss. 
1–12. Novosibirsk: GPNTB SO RAN. (In Russ.).

11. Artemyeva EB and Pavlyuk VN (2007) Formation 
and development of the Scientific and Methodological 
Department of the SPSTL SB RAS. Bibliosfera 4: 19–25. 
(In Russ.).

12. (2000–2021) Essays on the history of book culture 
in Siberia and the Far East. In 6 vol. Novosibirsk: GPNTB 
SO RAN. (In Russ.).

13. (1988) Makushin readings: materials (Novosibirsk, 
1988). Novosibirsk: Kn. izd-vo. (In Russ.).

14. (2021) Twelfth Makushin readings: materials of the 
Intern. sci. conf. (Tyumen, May 25–27, 2021). Novosibirsk: 
GPNTB SO RAN. (In Russ.).

15. Artemyeva EB, Parshukova GB, Soboleva EB (2005) 
Creation of the resource base of the Siberian Regional 
Library Center of Continuing Education at the SPSTL 
SB RAS: methodological approaches and technological 
solutions. Elektronnye resursy regiona: problemy sozdaniya 
i vzaimoispol’zovaniya: materialy region. nauch.-prakt. konf. 
(Novosibirsk, 25–28 okt. 2004 g.). Novosibirsk, pp. 106–115. 
(In Russ.).

16. Artemyeva EB and Lyutov SN (2013) Expansion 
of the problems of scientific research in the field of regional 
book science and library science (based on the results 
of the work of the Dissertation Council at the SPSTL SB RAS 
in 1996–2012). Trudy GPNTB SO RAN. Novosibirsk, iss. 5, 
pp. 335–347. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию  03.06.2023 Received  03.06.2023
Получена после доработки  30.06.2023 Revised  30.06.2023
Принята для публикации  10.07.2023 Accepted  10.07.2023


