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РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУКИ

И КУЛЬТУРЫ

Научная сессия
11 — 14 мая 1945 года

Материалы Научной сессии 1945 года1 представляют значительный ис-
торико-культурный интерес, однако до сих пор они оставались известными
весьма ограниченному кругу исследователей и не изучены историками куль-
туры.

В истории Российской национальной библиотеки эта сессия занимает
особое место. Она состоялась в значимый исторический момент, связанный
с окончанием Великой Отечественной войны. Это было время большого ду-
ховного подъема в обществе, уверенности в будущем. Дух конференции
пронизан этими настроениями, что особенно ярко прозвучало во время ее от-
крытия: «Над исстрадавшимся миром взошло солнце победы! Восторжест-
вовали великие идеи справедливости и свободы <…>. Открываемая сего-
дня научная сессия Публичной библиотеки посвящена вопросу о роли Пуб-
личной библиотеки в развитии русской науки и культуры. Совершенно оче-
видно, что наша сессия только частично покажет значение и роль Библиоте-
ки в истории русского просвещения. Это только начало в разработке вопро-
са, имеющего большое историко-культурное значение. Перед нами — пер-
спективы грандиозной созидательной культурной работы. С надеждой глядя
вперед на светлое будущее нашей страны и нашей культуры, мы вправе ог-
лянуться и назад, на путь, пройденный нами за полтора столетия. Он стoит
такой оглядки»2.

Сессия была посвящена истории крупнейшей российской библиотеки и
ее заслугам перед отечественной и мировой цивилизацией. В ней участвова-
ли видные гуманитарии страны.

Знаменательна эта конференция также тем, что она проходила под зна-
ком 150-летия библиотеки. Вопрос о дате основания РНБ был поднят еще в
годы войны. Историки Н. П. Басов3, А. А. Громова4 и В. С. Люблинский5, опи-
раясь на архивные документы, доказали, что годом основания Император-
ской Публичной библиотеки следует считать не 1814 год, как полагалось ра-
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торое по праву считается гордостью русского народа, 150-летие основа-
ния ее необходимо отметить должным образом»9. Несмотря на то, что это
обращение в Наркомпрос осталось без видимых последствий10, неофициаль-
но конференция проходила как юбилейная, что Егоренкова неоднократно
подчеркнула в своем вступительном слове.

Сессия 1945 года состояла из четырех заседаний: 11 мая (вечернее), 12
мая (утреннее и вечернее) и 14 мая (вечернее). В ней приняли участие спе-
циалисты в разных областях знания, — как работавшие в библиотеке, так и
не связанные с нею местом службы.

Открыла сессию директор библиотеки Е. Ф. Егоренкова. Затем в про-
грамме, в соответствии с регламентом (по три доклада в каждом заседании),
были заявлены доклады Е. В. Тарле11 («Русская историческая наука и Пуб-
личная библиотека»), И. Ю. Крачковского12 («Роль Рукописного отделения
Публичной библиотеки в истории русского востоковедения») и Т. К. Ухмы-
ловой13 («Сто лет служения Библиотеке: А. Ф. и И. А. Бычковы»). Програм-
ма второго дня состояла из шести выступлений. На утреннем заседании
А. Д. Люблинская14 сделала доклад «Иностранные исторические фонды
Публичной библиотеки», Ю. А. Меженко15 — «О библиографическом репер-
туаре русской книги», В. А. Каратыгина16 — «Работа Государственной Пуб-
личной библиотеки над коллекцией „Ленинград в Великой Отечественной
войне“». На вечернем заседании прозвучали доклады «Публичная библио-
тека и русская литература» П. Н. Беркова17, «Мировая литература в Публич-
ной библиотеке» М. П. Алексеева18 и «Коллекция „Россика“ в Публичной
библиотеке и проблемы ее собирания и изучения» Д. Д. Шамрая19. На заклю-
чительном заседании вечером 14 мая выступили А. В. Оссовский20 («Музы-
кальные сокровища Публичной библиотеки и их роль в деле изучения рус-
ской музыки»), В. В. Данилевский21 («Фонды технической книги в Публич-
ной библиотеке и их историческое значение») и А. А. Громова22 («В. И. Со-
больщиков — библиотекарь и архитектор Публичной библиотеки»).

Как видно из изложенной программы сессии, она имела широкий тема-
тический спектр. Конференция была интересной и содержательной. Каждое
выступление являлось оригинальным емким исследованием ранее малоизу-
ченной темы и длилось не менее академического часа.

В настоящем сборнике приведены тексты трех докладов, сделанных на
конференции, — П. Н. Беркова, А. Д. Люблинской и Д. Д. Шамрая. Их сте-
нограммы (незначительно авторизованная машинопись) сохранились в От-
деле архивных документов РНБ. При подготовке текстов к печати сделаны
небольшие сокращения технического характера, не влияющие на содержа-
ние текстов (в частности, купированы «стыковые повторы» стенограмм и не-

нее6, а 1795 год. Это дало возможность директору библиотеки Е. Ф. Его-
ренковой7 ходатайствовать перед правительством о признании в качестве да-
ты основания библиотеки 1795 года и организации торжеств по случаю ее
150-летнего юбилея. В 1943 году она написала заместителю народного ко-
миссара просвещения Н. Ф. Гаврилову: «Направляю справку о времени ор-

ганизации нашей Библиотеки8. Настоящий документ — результат 1,5-месяч-
ного изучения архивных материалов группой научных сотрудников. Из него
совершенно очевидно явствует, что есть все основания считать 1795-й год
годом основания Государственной Ордена Трудового Красного Знамени
Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Учитывая значимость
Ленинградской Публичной библиотеки как национального хранилища, ко-

Е. Ф. Егоренкова
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профессор Ленинградского политехнического института, в 1936 году основал кафедру
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22 Антонина Александровна Громова (1894 — 1985) — историк, библиотековед; в
ГПБ с 1926 по 1949 годы. О ней см.: Эльзон М. Д. Громова Антонина Александровна
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которые общепринятые элементы устной речи), а также немногочисленные
обусловленные вненаучными причинами и утратившие актуальность обще-
ственно-политические замечания докладчиков. Эти сокращения отмечены
соответствующими знаками (многоточия в угловых скобках). По контексту
восстановлены опущенные при расшифровке стенограммы фрагменты, ис-
правлены явные опечатки, внесена некоторая стилистическая правка (что до-
пускается характером источника). Конъектуры и инъектуры заключены в
квадратные скобки. Личные имена и названия в спорных случаях оставлены
в авторском написании, при встречающихся в пределах одного текста вариа-
циях — унифицированы. При цитировании неопубликованных источников
фрагменты, подчеркнутые одной линией, воспроизведены курсивом, двумя
линиями — прописным прямым шрифтом, тремя — прописным курсивом.
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