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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
«К числу заведений, распространяющих просвещение в Государстве,

бесспорно, принадлежат Публичные библиотеки, которые содействуют во
многом как развитию литературы, так и успехам науки. Заключая в себе все
умственное достояние, завещанное нам предками, они по самой цели сво-
его учреждения как бы поставлены в необходимую обязанность доставлять
все средства и необходимые пособия людям ученым. <…> Они <…> же
способствуют развитию и распространению технических и промышленных
сведений. <…> Следовательно, <…> остается желать, чтобы правительст-
во приняло бы на себя обязанность, по мере возможности, устраивать Пуб-
личные библиотеки»*. Эти слова принадлежат академику Афанасию Федо-
ровичу Бычкову — известному историку, палеографу, археографу XIX века,
одному из ведущих сотрудников Императорской Публичной библиотеки.

С тех пор число библиотек в нашей стране неизмеримо выросло, и их об-
щественная значимость и польза уже не требуют обоснований. Библиотеки
являются неотъемлемой частью образования, науки и культуры — важней-
ших институтов любого современного общества. Их функции расширились,
усложнились и не сводятся лишь к обслуживанию интеллектуальных потреб-
ностей общества. Крупные научные библиотеки сами выступают исследо-
вательскими центрами, развивающими научные направления, тесно перепле-
тенные со всем комплексом гуманитарных дисциплин. Их роль в развитии
отечественной науки и культуры трудно переоценить. К этому типу библио-
тек относится Публичная библиотека в Санкт-Петербурге**.

Она была основана в 1795 году императрицей Екатериной II и долгое вре-
мя оставалась единственной в России универсальной научной общедоступ-
ной (то есть не ведомственной) библиотекой с богатейшими фондами и
функциями научного и методического центра страны в библиотечной сфе-
ре. Ее статус одной из крупнейших библиотек мира и одного из ведущих ис-
следовательских и методических учреждений сохраняется на протяжении
всего ее существования.

Деятельность библиотеки многогранна, разнообразны ее связи с обще-
ством, значительны роль и влияние на различные сферы культурной, научной
и политической жизни нашей страны и международного сообщества. В об-
ширной историографии о Публичной библиотеке ее называют и «мировой со-
кровищницей человеческого знания», и «народным университетом», и «уче-
ной лабораторией», и «зеркалом русского просвещения». В истории библио-
теки как в капле воды отразились все события политического, обществен-
ного и духовного развития России.

Это запечатлено в документах ее архива — одного из самых крупных
библиотечных архивов. Он является ровесником самой библиотеки, и его
фонды представляют большой научный и общекультурный интерес. Более
чем за 200 лет в архиве библиотеки сконцентрировался богатый докумен-
тальный материал хроникального, исторического и научного характера.

В первую очередь, он служит источниковедческой базой для изучения
истории деятельности самой библиотеки. Однако его документы могут су-
щественно дополнить, уточнить, скорректировать существующие представ-
ления не только об истории Российской национальной библиотеки, но и о бо-
лее общих сюжетах и процессах в отечественной истории и культуре XVIII —
XX веков.

Значительный интерес для библиотековедов представляют материалы по
истории развития библиотечного дела в России и отдельных библиотек, по
истории формирования отечественной книговедческой и библиотековедче-
ской школы, подготовки профессиональных кадров — тем сферам деятель-
ности, в которых ИПБ — ГПБ — РНБ всегда играла важную роль. В частно-
сти, такой значимый в отечественной культуре сюжет, как история Румянцев-
ского музея и основание Московской публичной библиотеки (современной
РГБ), невозможно всесторонне и полно осветить без документов архива
РНБ.

Обширный комплекс документов, относящихся к личному составу, дает
исследователям ценный материал о жизни и деятельности выдающихся ли-
тераторов, деятелей науки и культуры — сотрудников библиотеки. В их чис-
ле В. Н. Бенешевич, А. Х. Востоков, Н. И. Гнедич, Н. И. Греч, А. А. Дельвиг,
И. А. Крылов, М. Л. Лозинский, В. С. Сопиков, В. В. Стасов, Н. Н. Страхов и
многие другие.

Интересны архивные материалы о читателях библиотеки, ее переписка со
многими крупными политическими деятелями, известными учеными, писа-
телями, с крупнейшими библиотеками мира, различными учреждениями, об-
ществами и так далее. Они являются ценным источником для исследовате-
лей, изучающих российский национальный репертуар печатной продукции,

* ОАД РНБ. Ф. 1, оп. 1, 1850, д. 40. Л. 4 — 5 об.
** Императорская Публичная (ИПБ) — 1795 — 1917; Российская Публичная

(РПБ) — 1917 — 1925; Государственная Публичная в Ленинграде (ГПБ) — 1925 —
1932; Государственная Публичная им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) — 1932 —
1992; Российская национальная (РНБ) — с 1992 года по настоящее время.
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деятельность институтов цензуры, отечественных и зарубежных издателей
и книготорговцев, международные книжные связи России и, в целом, ее
взаимоотношения в области культуры с другими государствами, историю
русской литературы и общую историю отечества.

Однако архив РНБ недостаточно известен широкой научной и культур-
ной общественности. Задача нового продолжающегося издания — знако-
мить заинтересованный круг исследователей с источниковедческим потен-
циалом этого хранилища, вводить в научный оборот ранее неизвестные ма-
териалы. Сборник будет выходить в свет по мере подготовки очередных вы-
пусков и содержать, главным образом, публикации наиболее значимых науч-
ных и исторических документов архива, а также обзоры и исследования, вы-
полненные преимущественно на материалах его фондов.

Настоящий выпуск сборника состоит из двух разделов. Опубликованные
в нем материалы вводятся в научный оборот впервые.

В первом разделе помещены публикации и исследования, относящиеся
к периоду от основания крупнейшей российской публичной библиотеки до
1917 года. Открывает его очерк В. И. Пишвановой, представляющий собой
своеобразный путеводитель по первому фонду Отдела архивных докумен-
тов РНБ (Ф. 1. Императорская Публичная библиотека. 1795 — 1916). Рас-
крывая состав и содержание документов этого фонда, автор наглядно пока-
зывает разнообразие, многоплановость и историческую ценность отложив-
шегося в нем архивного материала. Эта публикация значительно облегчит
работу исследователей, обращающихся к документам дореволюционной
части архива.

Публикация О. С. Острой представляет значительный объем документов
XVIII века по истории строительства первого здания Императорской Публич-
ной библиотеки, положившего начало современному комплексу зданий РНБ
в центре Петербурга.

Последнее исследование О. Д. Голубевой уточняет некоторые важные
детали биографии выдающегося деятеля библиотеки XIX века В. И. Соболь-
щикова.

Статья И. С. Зверевой освещает мало изученный период истории Румян-
цевского музея, когда он находился в составе Императорской Публичной
библиотеки (1845 — 1861 годы) и роль ИПБ в основании Московского пуб-
личного и Румянцевского музеев (современной РГБ).

Своеобразным мостиком из XIX века в XX век служит статья М. Б. Верб-
ловской, открывающая второй раздел сборника. Она посвящена четырем
представительницам дореволюционной интеллигенции, жившим и работав-
шим в советской России. В этой статье переплетены судьбы ее героинь, стра-

ны и история библиотеки, «ставшей в трудное время прибежищем для рус-
ской культуры», как пишет автор.

Впервые публикуются материалы состоявшейся весной 1945 года На-
учной сессии, посвященной роли Публичной библиотеки в истории русской
науки и культуры. Тексты докладов известных ученых П. Н. Беркова,
А. Д. Люблинской и Д. Д. Шамрая, помещенные в сборнике, являются ори-
гинальными исследованиями и существенно расширяют представления спе-
циалистов о творческом наследии этих авторов.

Все публикации и исследования снабжены комментариями и примечания-
ми. Они расположены в конце каждого материала и объясняют необходимые
для понимания текстов исторические реалии, содержат биографические све-
дения, уточняют библиографические описания упоминаемых изданий. Во из-
бежание дублирования справок, в случаях, когда в материалах встречаются
ранее уже объясненные персоны и реалии, даются отсылки к соответствую-
щим номерам примечаний. Сборник снабжен указателем имен, списком
основных сокращений и иллюстраций.

Составитель благодарит за помощь, оказанную при подготовке сборни-
ка, сотрудников РНБ — главного библиографа ИБО В. В. Антонова, старше-
го научного сотрудника ОРК Н. А. Гринченко, заведующего ОРК Н. В. Ни-
колаева, заведующую сектором книговедения ОРК Н. Г. Патрушеву, веду-
щего научного сотрудника ОР Л. А. Шилова.

Материалы сборника представляют интерес для историков, филологов,
книговедов, всех интересующихся историей и культурой России.

Вопросы, отзывы и пожелания по настоящему сборнику следует присы-
лать по адресу: 191069, Санкт-Петербург, Садовая улица, 18, Российская на-
циональная библиотека, заместителю Генерального директора по научной ра-
боте.




