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П
ЕРВЫМ государственным
просветительским учрежде-
нием в России, официально
носившим имя своего созда-

теля, стал в 1828 г. Румянцевский Музе-
ум1 — первооснова нынешней Россий-
ской государственной библиотеки. В на-
ши дни библиотеки нередко имеют по-
чётные имена и ведут активную мемо-
риальную работу, помогая нам не забы-
вать о выдающихся людях, об их судьбах
и вкладе в культуру.

Вопросы присвоения библиотекам
почётных имён исследовал Г. А. Мель-
ничук, подробно проанализировавший,
сколько библиотек в России имеют имя,
какие это библиотеки и в честь кого они
названы. Оказалось, что имя присвоено
9,52% российских библиотек; при этом
имена имеют более половины всех глав-
ных библиотек субъектов РФ, треть
областных (краевых) детских и юноше-
ских и четвертая часть городских биб-
лиотек. Всего в названиях библиотек на
момент проведения исследования было
упомянуто 203 имени (превалируют пи-
сатели и поэты), причём более чем в
12% случаев это имя А. С. Пушкина.
Второе место по распространённости
занимает имя А. П. Гайдара, далее сле-
дуют А. М. Горький, Н. К. Крупская и
А. П. Чехов.2

В Москве около 17% публичных биб-
лиотек носят почётное имя, причём в
подавляющем большинстве случаев это
имена выдающихся литераторов (почти
14%), иногда — политических деятелей,
педагогов, учёных, композиторов, биб-
лиотекарей. Однако в целом менее 7%
всех библиотек Москвы, включая ве-
домственные, библиотеки учебных заве-
дений и другие носят чьё-либо имя.3 Сле-

довательно, присвоение имени библио-
текам — ресурс далеко не исчерпанный.

Направленность на сохранение и ак-
туализацию памяти о выдающихся лю-
дях прежде отражалась в названиях биб-
лиотек более явно: слово «память» не-
посредственно включалось в наимено-
вание. Например, в Ельце в 1912 г. была
открыта «Библиотека в память Льва
Николаевича Толстого»4, в 1916 г. в
Москве — библиотека-музей памяти
В. Соловьёва5. Параллельно формирова-
лась традиция присвоения библиотекам
почётных имен (в Москве ещё в XIX в.
появилась библиотека им. И. С. Тургене-
ва). Впоследствии слово «память» почти
повсеместно было заменено «именем».

Магия имени
С древнейших времен имени прида-

валось большое значение, и не случай-
но «запись имени человека в книгу жиз-
ни была для него дороже самой жиз-
ни».6 О магичности природы имени пи-
сал А. Ф. Лосев: «имя и есть сама вещь в
аспекте своей понятости для других»7,
«имя вещи есть сила самой вещи».8 Поэ-
тому даже без прямого указания на за-
дачу сохранения памяти прославление
имени — путь к ощущению сопричаст-
ности делам и личности его носителя.

Присвоение имени может происхо-
дить по различным «сценариям». Иногда
побудительной причиной служит празд-
нование юбилейной даты, причём не
только увековечиваемой личности, но и
юбилей самой библиотеки. Иногда имя
присваивается как официальное призна-
ние заслуг библиотеки в области изуче-
ния и пропаганды творчества выдающе-
гося человека. Бывает и наоборот: факт
присвоения имени, предпосылками для
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которого могут служить иные причины,
становится стимулом для активизации
мемориальной деятельности.

Присвоение имени — всегда очень
значимое для библиотеки событие; оно
меняет отношение окружающих к биб-
лиотеке, способно повлиять на её соци-
альный статус, расширить сферу дело-
вых контактов.9 Имя придаёт библиоте-
ке индивидуальность и открывает до-
полнительную сферу приложения твор-
ческого энтузиазма библиотекарей и
читателей. Однако присвоение имени не
только награда, но и большая ответ-
ственность, требующая от библиотеч-
ного персонала повышения квалифика-
ции, получения новых глубоких знаний.
Вместе с почётным именем на библио-
теку переносятся мифологизированные
представления о незаурядном человеке,
о его выдающейся роли в развитии
культуры; «это сознательно создавае-
мые символические — возвышающие
библиотеку — значения».10

Отрадно, что некоторым крупным
библиотекам присвоены имена выдаю-
щихся библиотекарей (Всероссийская
государственная библиотека иностран-
ной литературы носит имя М. И. Рудо-
мино, Зональная научная библиотека
Саратовского государственного универ-
ситета — имя В. А. Артисевич). Библио-
течной деятельностью профессиональ-
но занимались многие великие учёные и
литераторы11; их имена тоже присваи-
вают библиотекам.

В России имеется интересный при-
мер существования «коллективного»
имени. Это так называемые «павленков-
ские» бесплатные народные библиоте-
ки, созданные на средства мецената и
книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова. В на-
чале 90-х гг. ХХ века движение павлен-
ковских библиотек возродилось, причём
наименование «павленковская» теперь не
только возвращается библиотеке, исто-
рически созданной на средства Ф. Ф. Па-

вленкова, но и присваивается другим
сельским библиотекам по результатам
конкурса.12

Но библиотекам не только присваи-
вают почётные имена, но и дают специ-
фические названия. В связи с этим обра-
щает на себя внимание весьма примеча-
тельный факт — использование в назва-
ниях публичных библиотек слова «дом».
Так, в Екатеринбурге к празднованию
пушкинского юбилея в 1999 г. было при-
урочено создание Библиотечного куль-
турно-просветительского центра «Пуш-
кинский дом», органично объединившего
библиотеку, музей и выставочный зал.13

«Домом Поэтов» называют библиотеку-
музей в с. Градницы (Бежецкий район
Тверской обл.).14 В 2004 г. в Москве бы-
ла открыта Библиотека «Дом А. Ф. Ло-
сева», а Московская городская библиоте-
ка №2 им. Н. В. Гоголя в 2005 г. была пе-
реименована в «Дом Гоголя». Пример из
более отдалённого прошлого: в 1929 г. по-
явился и по сей день существует в качестве
подразделения РНБ «Дом Плеханова»,
созданный на основе домашней библиоте-
ки и архива семьи Г. В. Плеханова.15

Феномен дома
Связь «библиотеки» с «домом» имеет

давнюю историческую основу. Один из
двух дворцов Ашшурбанипала, в кото-
рых размещалась библиотека, называл-
ся «Дом наставлений и советов».16 «Дома
книги» (храмовые библиотеки) и «Дома
жизни» (своего рода научные учрежде-
ния, выполнявшие также библиотечные
функции) существовали в Древнем
Египте.17 Имя покровительницы биб-
лиотек богини Сешат сопровождалось
эпитетом «начальница дома книги».18

Среди титулов высокопоставленных
египетских чиновников зафиксирован
«начальник дома письмен».19 В античном
мире библиотеки назывались «Дом муд-
рости», «Дом науки».20

Во времена Раннего Средневековья,
когда в Европе на первый план выходят
монастырские библиотеки, понятие
«дом», казалось бы, остаётся в прошлом,

однако следует учитывать, что сам мо-
настырь — это, по сути, не что иное, как
обитель, приют, заменяющий дом.
Именно как «приют мысли» создавался
знаменитый Виварий Ф. Кассиодора (VI в.,
Италия), название которого в переводе
означает «обитель жизни».21 Библиотеки-
дома появляются и на Востоке. В VII в.
в Дамаске существовал «Дом мудрости»,
позднее аналогичные «Дома мудрости»
были основаны в Багдаде и Ширазе.22

Большинство названий арабских биб-
лиотек включают слова «байт» (дом),
«хазанат» (хранилище), «дар» (большой
дом). Одной из самых крупных библио-
тек был общедоступный «Дом науки» в
Каире, основанный в начале XI века.23

Арабские «Дома мудрости» и «Дома
знаний» относятся к основным типам
библиотек Средневековья.24 

На Руси библиотеки нередко называ-
лись «книгохранительными палатами»25;
но «палаты» не что иное, как большие,
богато отделанные (на ранних этапах —
просто каменные) дома. В конце про-
шлого — начале нынешнего века в Рос-
сии «провинциальные меценаты созда-
вали так называемые народные дома,
где под одной крышей сосуществовали,
взаимодействуя между собой, библио-
тека, музей, театр, иногда и чайная».26

Дом — один из древнейших символов,
означавший «середину», прочное место
человека в космосе, пункт кристаллиза-
ции человеческих достижений. Дом также
символ родовых связей (это нашло отра-
жение в современных понятиях: напри-
мер, «царствующий дом», «дружить дома-
ми», «из хорошего дома»). В психологии
дом рассматривается как символ внутрен-
него мира человека, в психоанализе —
как символ укрывающего и рождающего
материнского лона.27 Символика дома в
культуре диалектически связана с симво-
ликой дороги, как сочетания устойчивого
домашнего и подвижного дорожного бы-
та.28 Так, Ю. М. Лотман считал, что «дом»
и «дорога» (а также некоторые другие
реалии, например, «огонь»), «пронизывая
всю толщу человеческой культуры и
приобретая целые комплексы связей в
каждом её эпохальном пласте, насыти-
лись сложными и столь ассоциативно-
богатыми связями, что введение их в
текст сразу же создаёт многочисленные
потенциальные возможности для не-
предвиденных, с точки зрения основного
сюжета, изгибов повествования».29
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Можно предположить, что включе-
ние слова «дом» также актуализирует
богатые комплексы ассоциативных свя-
зей, о которых Ю. М. Лотман говорил
применительно к литературным про-
изведениям; в символике дома явно про-
сматриваются элементы аккумуляции,
самоидентификации и зарождения ново-
го, важные для сохранения и развития
коллективной памяти.

В последние годы всё более отчётли-
во выявляется тенденция к «приватиза-
ции» культурных ценностей, наблюдает-
ся переориентация с публичных форм
культурной деятельности на домашние,
укрепление «домашней культуры». Это-
му способствует высокое качество до-
машнего оборудования, свобода в выбо-
ре форм и содержания домашней куль-
турной среды, возможность комфортно-
го общения с культурными ценностями
в любое удобное время.30 Библиотеки,
создавая неформальную, «домашнюю»
обстановку, адаптируются к изменению
потребностей читателей, стремятся
стать продолжением «домашней культу-
ры» и таким образом сгладить небезо-
пасное противоречие между публичной
и персональной культурной средой.

Несмотря на то, что прямое использо-
вание слова «дом» в названиях библио-
тек пока нельзя назвать широко распро-
страненным явлением, «феномен дома»
иногда может проявляться латентно.

И в библиотечном сообществе, и сре-
ди пользователей широко распростра-
нено неформальное сокращённое на-
именование библиотек по присвоенно-
му почётному имени с добавлением суф-
фикса «-к(а)»: «Тургеневка», «Гайдаров-
ка», «Светловка», «Добролюбовка» и т. д.
На первый взгляд это может вызвать
негативное отношение, ведь суффикс
«-к(а)» нередко придаёт слову разговор-
но-бытовой оттенок, иногда с экспрес-
сией уничижительности.31

Однако если вспомнить, что образо-
вание названия от фамилии владельца с
прибавлением суффикса «-к(а)» — один
из распространённых в прошлом спосо-
бов наименования родовых дворянских
усадеб32, рассматриваемое явление при-
обретает совершенно иной смысл. Биб-
лиотека, получая неформальное назва-
ние «Тургеневка», «Чеховка» и т. д., тем
самым проявляет себя как аналог усадь-
бы, то есть родового гнезда, а в самом
общем смысле — дома, приюта, «места

памяти» как убежища, где сохраняется
наследие человека, имя которого носит
библиотека.

Сокращённое «домашнее» название
часто находит отражение в официаль-
ных доменных именах интернет-сайтов
библиотек (например, www.nekrasovka.ru
— адрес сайта московской Централь-
ной универсальной научной библиотеки
им. Н. А. Некрасова, www.gogolevka.ru

— новокузнецкой Центральной город-
ской библиотеки им. Н. В. Гоголя).

Можно предположить, что таким об-
разом создаётся виртуальный аналог
«библиотеки-усадьбы», а динамичная
интернет-среда позволяет проявиться
латентно присутствующему в каждой
библиотеке древнему и магическому
феномену Дома.
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