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официальный отдел

ПРИКАЗ

12.05.2016      ¹ 80
ã. Нèæíèé Нîâãîðîä

Оá èòîãàõ êîíêóðñíîãî îòáîðà
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Нèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ
îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ê ñåòè Èíòåðíåò
è ðàçâèòèå ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî äåëà ñ
ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è îöèôðîâêè â 2016 ãîäó

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Пðàâèòåëüñòâà Нèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò 28.09.2012 ¹682 «О ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ 
îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ñåòè Èíòåðíåò 
è ðàçâèòèå ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî äåëà ñ ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è îöèôðîâêè», ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 08.10.2012 ¹141 «О 
ðàñõîäî-âàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ïðîâåäåíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê 
Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ñåòè Èíòåðíåò è ðàçâèòèå ñèñòåìû 
áèáëèîòå÷íîãî äåëà ñ ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è îöèôðîâêè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ Пðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ 
ýêñïåðòíîé êîìèññèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê 
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 

Министерство культуры

Нижегородской области
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èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷åííûõ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ îáùåäîñòóïíûõ 
áèáëèîòåê ê ñåòè Èíòåðíåò è ðàçâèòèå ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî 
äåëà ñ ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  
è îöèôðîâêè (äàëåå — êîíêóðñíûé îòáîð), îò 10.05.2016 ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Нèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè íà ïîëó÷åíèå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ 
ìåæ-áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïîäêëþ÷åíèþ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê ê ñåòè Èíòåðíåò è 
ðàçâèòèå ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî äåëà ñ ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è îöèôðîâêè ñëåäóþùèå áèáëèîòåêè, 
ïðîøåäøèå êîíêóðñíûé îòáîð, ïðè óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ:

1. Êèðèëëîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë МÁÓÊ «ÖÁÑ 
Аðçàìàññêîãî ðàéîíà»;

2. Õâàòîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë МÁÓÊ «ÖÁÑ 
Аðçàìàññêîãî ðàéîíà»;

3. Аëåøêîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹3 МÁÓÊ 
«Áîãîðîäñêàÿ ðàéîííàÿ ÖÁÑ Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»;

4. Пèêøåíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà èì. П.Ê.Ëþáàåâà — ôèëèàë 
МÁÓÊ «ÖÁÑ» Áîëüøåáîëäèíñêîãî ðàéîíà;

5. ßìíîâñêàÿ áèáëèîòåêà ¹3 МÁÓÊ «ÖÁÑ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ãîðîä Áîð Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»;

6. Óìàéñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë МÊÓÊ «ÖÁÑ 
Âàäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»;

7. Мèðíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹9 МÁÓÊ 
«Âàðíàâèíñêàÿ ÖÁÑ»;

8. Аëòóíèíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» Âà÷ñêîãî ðàéîíà;

9. Нîâîóñïåíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÊÓÊ «Âåòëóæñêàÿ 
ðàéîííàÿ ÖÁÑ»;

10. Нîâîñìîëèíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ 
«Âîëîäàðñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà»;

11. Áåëàâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ «Мåæïîñå-ëåí÷åñêàÿ 
ÖÁÑ» Âîðîòûíñêîãî ðàéîíà;

12. Нîâîäìèòðèåâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ «ÖÁÑ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Âûêñà»;

13. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹7 МÁÓÊ «Ãîðîäåöêàÿ ÖÁÑ»;
14. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Ñ.ß.Мàðøàêà — ôèëèàë ¹3 МÁÓÊ 

«Çàâîëæñêàÿ ÖÁÑ» Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà;
15. Мîðñêàÿ áèáëèîòåêà-ìóçåé èì. Â.Ã.Ãóçàíîâà Êíÿãèíèíñêîé 

ÖÁÑ МÁÓ Êíÿãèíèíñêîå ðàéîííîå êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå 
îáúåäèíåíèå;

16. Мàðåñåâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ÖÁÑ МÁÓÊ «Èíôîðìà-
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öèîííî-êóëüòóðíûé öåíòð Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî ðàéîíà»;
17. ×åìáèëååâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ÖÁÑ МÁÓÊ 

«Èíôîðìàöèîííî-êóëüòóðíûé öåíòð Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî ðàéîíà»;
18. 3àïðóäíîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹4 ÖÁÑ 

óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Êñòîâñêîãî ðàéîíà;
19. Ñåëåêöèîííàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹22 ÖÁÑ 

óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Êñòîâñêîãî ðàéîíà;
20. Êóðìûøñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹16 МÓÊ 

«Пèëüíèíñêàÿ ðàéîííàÿ ÖÁÑ»;
21. Èëüèíñêàÿ ïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹9 МÁÓÊ 

«Мåæïîñåëåí÷åñêàÿ ÖÁÑ» Пî÷èíêîâñêîãî ðàéîíà;
22. Êëþ÷åâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë ¹11 МÁÓÊ 

«ÖÁÑ» Ñåðãà÷ñêîãî ðàéîíà;
23. Мàìëåéñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà — ôèëèàë МÁÓÊ 

«Ñå÷åíîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà»;
24. Òóðáàíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ «Мåæïîñåëåí-

÷åñêàÿ ÖÁÑ» Ñïàññêîãî ðàéîíà;
25. Êàðïîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà МÁÓÊ «Óðåíñêàÿ ÖÁÑ».
2. Оòäåëó ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåê è 

ìóçååâ (Пàíîâà Ë.Â.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ïîäïèñàíèþ è èñïîëíåíèþ:
2.1. Ñîãëàøåíèé ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè (ãîðîäñêèìè îêðóãàìè) 
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà ïîëó÷åíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ;

2.2. Ñîãëàøåíèé ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûìè áèáëèîòåêàìè Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Мèíèñòð      Ñ.А.Ãîðèí
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Министерство культуры

Нижегородской области

ПРИКАЗ

12.05.2016      ¹ 81

ã. Нèæíèé Нîâãîðîä

Оá èòîãàõ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â îáëàñòè
áèáëèîòå÷íîãî äåëà â 2016 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 12.04.2012 ¹56 «Оá îáëàñòíîì êîíêóðñå 
íà ñîèñêàíèå Пðåìèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî äåëà», îò 28.12.2015 ¹216  
«Оá óòâåðæäåíèè Пëàíà ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè êóëüòóðû è 
êèíåìà-òîãðàôèè íà 2016 ãîä» (â ðåä. ïðèêàçà îò 30.03.2016 ¹48) 
è Пðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ 
ïðåìèè îò 10.05.2016 ïðèêàçûâàþ:

1. Пðèçíàòü ëàóðåàòàìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå 
ïðåìèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â îáëàñòè 
áèáëèîòå÷íîãî äåëà â 2016 ãîäó (äàëåå — ëàóðåàòû êîíêóðñà)  
è íàãðàäèòü äåíåæíûìè ïðåìèÿìè ñ âðó÷åíèåì ïî÷åòíûõ äèïëîìîâ 
ñëåäóþùèå êîëëåêòèâû ñîàâòîðîâ è îòäåëüíûõ àâòîðîâ ëó÷øèõ 
èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê â ñôåðå áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè:

1.1. Êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè èì. А.А.Øòåâåí 
МÊÓÊ «ÖÁÑ Âàäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Нèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» çà ðàáîòó ïî òåìå «Нàø êðàé íè â ÷åì íå ïîâòîðèì: òóðèçì 
êàê ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè» Пåðâîé 
ïðåìèåé â ðàçìåðå 10000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé (ïîëó÷àòåëü ïðåìèè 
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— Пàíèíà Âåðà Нèêîëàåâíà, äèðåêòîð Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè 
èì. А.А.Øòåâåí МÊÓÊ «ÖÁÑ Âàäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»).

1.2. Êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè 
èì. А.П.Ãàéäàðà МÁÓ «ÖÁÑ» ã. Äçåðæèíñêà çà ðàáîòó ïî òåìå «Оò 
ãëàâíûõ ñîáûòèé ãîäà — ê õóäîæåñòâåííîé êíèãå, îò õóäîæåñòâåííîé 
êíèãè — ê Åäèíîìó ãîðîäñêîìó äíþ ÷òåíèÿ» Âòîðîé ïðåìèåé  
â ðàçìåðå 6000 (Øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé (ïîëó÷àòåëü ïðåìèè — Çóåâà 
Нàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðàáîòå ñ äåòüìè 
МÁÓ «ÖÁÑ» ã. Äçåðæèíñêà).

1.3.  Êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè èì.  
А.Ñ. Пóøêèíà МÊÓÊ «Мåæïîñåëåí÷åñêàÿ ÖÁÑ» ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñîêîëüñêèé çà ðàáîòó ïî òåìå «Рåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Нà ïîäìîñòêàõ 
áèáëèîòå÷íîé Мåëüïîìåíû»: ïðèâëå÷åíèå ÷èòàòåëåé ê ó÷àñòèþ  
â êîëëåêòèâíîì òâîð÷åñêîì äåëå ïî ïðîäâèæåíèþ êíèãè è 
÷òåíèÿ» Òðåòüåé ïðåìèåé â ðàçìåðå 4000 (×åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé 
(ïîëó÷àòåëü ïðåìèè — Êîð÷àãèíà Нàäåæäà Âàñèëüåâíà, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà МÊÓÊ «Мåæïîñåëåí÷åñêàÿ ÖÁÑ» ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñîêîëüñêèé).

1.4. Êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîé ÖÁÑ 
МÁÓÊ «Рàéîííîå êóëüòóðíî-äîñóãîâîå îáúåäèíåíèå» çà ðàáîòó 
ïî òåìå «Нåãàñèìà ïàìÿòü ïîêîëåíèé» Пîîùðèòåëüíîé ïðåìèåé  
â ðàçìåðå 2500 (Äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé â íîìèíàöèè «Рàáîòà 
áèáëèîòåê ê 70-ëåòèþ Пîáåäû â Âåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíå» 
(ïîëó÷àòåëü ïðåìèè — Åâëàìïüåâà Оëüãà Нèêîëàåâíà, çàì. 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå МÁÓÊ «Рàéîííîå 
êóëüòóðíî-äîñóãîâîå îáúåäèíåíèå»).

1.5. Êðè÷àëêèíó Ñâåòëàíó Аëåêñàíäðîâíó, âåäóùåãî áèáëèîòåêàðÿ 
ÖÁ МÁÓÊ «Ãîðîäåöêàÿ ÖÁÑ» çà ðàáîòó ïî òåìå «Рîäíèê äîáðà  
è ìèëîñåðäèÿ»: áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè 
â æèçíåäåÿòåëüíîñòè â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå МÁÓÊ «Ãîðîäåöêàÿ 
ÖÁÑ» Пîîùðèòåëüíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 2500 (Äâå òûñÿ÷è 
ïÿòüñîò) ðóáëåé â íîìèíàöèè «Рàáîòà áèáëèîòåê ïî îáñëóæèâàíèþ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ».

2. Нàãðàäèòü Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:

2.1. Êîëëåêòèâ ñîàâòîðîâ МÁÓÊ «Мåæïîñåëåí÷åñêàÿ ÖÁÑ 
Äèâååâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»  
çà ðàáîòó ïî òåìå «Çäîðîâüå íàöèè — îñíîâà ïðîöâåòàíèÿ Рîññèè. 
Ñèñòåìà ðàáîòû áèáëèîòåê МÁÓÊ «ÖÁÑ Äèâååâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè ó æèòåëåé Äèâååâñêîãî ðàéîíà».

2.2. Êàíäðóøèíó Оëüãó Áîðèñîâíó, çàâåäóþùåãî Âåëåòüìèíñêîé 
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ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêîé МÁÓÊ «ÖÁÑ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä 
Êóëåáàêè» çà ðàáîòó ïî òåìå «Мîÿ ðîäíàÿ ñòîðîíà»: äåÿòåëüíîñòü 
ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêè ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðèè ìàëîé ðîäèíû».

3. Оòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè (Пàøèíèíà Å.А.) 
ïðîèçâåñòè âûïëàòó äåíåæíûõ ïðåìèé ëàóðåàòàì êîíêóðñà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Нèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè îò 22.12.2015 ¹169-3 «Оá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 
2016 ãîä» íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè êóëüòóðû è 
êèíåìàòîãðàôèè íà 2016 ãîä.

4. Оòäåëó ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåê  
è ìóçååâ (Пàíîâà Ë.Â.):

4.1. Оðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ 
êîíêóðñà ñ âðó÷åíèåì äåíåæíûõ ïðåìèé è ïî÷åòíûõ äèïëîìîâ  
â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà îáëàñòíîì ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì 
Оáùåðîññèéñêîìó Äíþ áèáëèîòåê.

4.2. Оáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî äåëà 
â 2016 ãîäó.

5. Оáëàñòíûì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì öåíòðàì — НÃОÓНÁ èì. 
Â.È.Ëåíèíà (Ëèñÿòíèêîâà О.Н.) è НÃОÄÁ (Áî÷êàðåâà Н.È.):

5.1. Èçäàòü ñáîðíèêè ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ «Èç îïûòà 
ðàáîòû áèáëèîòåê — ëàóðåàòîâ ïðåìèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â îáëàñòè áèáëèîòå÷íîãî äåëà â 2016 ãîäó».

5.2. Оêàçàòü äåéñòâåííóþ ïîääåðæêó ñîèñêàòåëÿì îáëàñòíîé 
ïðåìèè â 2016 ãîäó â äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè 
êîíêóðñíûõ ðàáîò ïî çàÿâëåííûì íàïðàâëåíèÿì è òåìàì.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Мèíèñòð      Ñ.А.Ãîðèí
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Герои рядом с нами:  

урок мужества, посвященный Дню воина-

интернационалиста

Галкина О.А., гл. библиограф информационно-
библиографического отдела НГОУНБ

17 февраля 2016 года в Белом зале Нижегородской областной 
универсальной научной библиотеки прошла встреча с ветеранами 
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 
посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню 
защитника Отечества. Эта встреча стала не только интересным 
экскурсом в историю, но и своеобразным уроком мужества для 
представителей юного поколения, поскольку гостями мероприятия 
были курсанты Нижегородского речного училища и учащиеся 
одной из школ-интернатов Нижнего Новгорода.

Ведущий встречи, заместитель председателя Нижегородского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане Константин Иванович 
Хриченко начал разговор с короткого стихотворения, написанного 
воином-афганцем, чье имя так и осталось неизвестным. Говоря  
о том, насколько непростым и даже несправедливым было 
отношение к воинам-интернационалистам после вывода советских 
войск из Афганистана, Константин Иванович процитировал часто 
произносимую чиновниками 1980-х годов фразу: «Мы вас туда  
не посылали». И все же на мероприятиях того времени было 
принято поминать погибших, более того, по словам ведущего, это 
стало основной идеей речей выступавших на них руководителей. В 
память павших воинов на вечере была объявлена минута молчания.

Анатолий Кочев: «Вы предназначены для защиты Отечества»
Первым из почетных гостей встречи слово взял Анатолий 

Григорьевич Кочев — майор в отставке, участник боевых действий 
в Афганистане. В начале своего выступления он сослался на 
слова президента В.В. Путина, согласно которым именно с этого 

Из жизни НГОУНБ
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года ветераны локальных вооруженных конфликтов должны 
возглавить патриотическое движение в нашей стране. А.Г. Кочев 
призвал помнить военные события XX столетия и не забывать  
о том, что и сегодня в неспокойных регионах мира российские 
солдаты и офицеры выполняют свою непростую, опасную миссию. 
Вспоминая о событиях в Афганистане, ветеран отметил, что 
участие в них российских военнослужащих было в первую очередь 
связано с защитой южных рубежей нашего государства, а также 
являлось помощью афганскому народу в наведении порядка в своей 
стране. Анатолий Григорьевич подчеркнул, что советские солдаты 
и офицеры с честью выполнили свой воинский долг, и напомнил 
юным слушателям, что важнейшим предназначением каждого 
молодого человека является защита Родины. Говоря о своей 
службе в качестве воина-интернационалиста, ветеран был краток, 
сказав лишь, что она проходила в отдельном ракетном дивизионе, 
в арсенале которого имелось 18 боевых машин. На каждой такой 
машине было установлено 40 ракет, которые выстреливали 
свои снаряды за 20 секунд, таким образом, когда огонь вел весь 
дивизион, за считанные секунды вылетало 720 снарядов, нанося 
сокрушительный удар по позициям противника.

Игорь Андронов: «Не надо бояться службы в армии»
Далее слово было предоставлено председателю нижегородской 

региональной организации инвалидов войны в Афганистане Игорю 
Вадимовичу Андронову. Ведущий представил его как офицера, 
отличившегося в ходе боевых действий на Северном Кавказе, 
где он получил тяжелое ранение, угрожавшее жизни, — с его 
последствиями пришлось бороться на протяжении нескольких лет.

И.В. Андронов напомнил события недавней истории —  
1990-х гг., связанные с началом военной кампании в Чеченской 
республике. К концу 1994 года Чечня, потребовавшая для 
себя суверенитета наряду с бывшими республиками СССР, 
представляла собой нашпигованное оружием, не желавшее 
подчиняться федеральному центру «государство в государстве». 
В декабре 1994 г. руководством страны было принято решение  
о вводе на территорию республики регулярных российских войск 
для наведения конституционного порядка. 

Служба в Чечне была трудна даже для офицеров, прошедших 
афганскую войну, на которой по крайней мере было ясно, где свои, 
а где неприятель; здесь же местные жители, что днем торговали 
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овощами на базаре и казались вполне мирными, ночью совершали 
диверсии и набеги на приграничные территории, нападали  
на российских солдат, брали заложников. Пленников использовали  
в качестве рабов для выполнения самого тяжелого труда, а содер-
жались они в зинданах, которые были во многих чеченских аулах. 

В августе 1996 года было достигнуто соглашение о перемирии, 
но, к сожалению, мир продлился недолго, потому что в 1999 
году произошли теракты в Буйнакске, Москве, Волгодонске и 
Пятигорске. Российское руководство было вынуждено принять 
решение о проведении контртеррористической военной операции.

 В продолжение своего выступления И.В. Андронов отметил, 
что военные события — это не только потери и горе, но и 
настоящая проверка для настоящих мужчин, испытание боевых 
навыков и личных качеств, умения в трудный момент прийти на 
выручку товарищам. В качестве примера героизма и мужества, 
проявленных нашими земляками во время боевых операций 
середины 1990-х на Северном Кавказе, Игорь Вадимович 
рассказал две коротких истории, которые невозможно прочитать 
ни в прессе, ни в Интернете. Обе эти истории связаны с именами 
военнослужащих 245-го мотострелкового полка, базирующегося 
на территории Мулинского гарнизона в Володарском  районе 
Нижегородской области. В одной из батарей этого прославленного 
полка служил солдат по имени Николай Абрамов, выпускник 
детдома, призванный на срочную службу в качестве рядового, 
который со временем приобрел боевой опыт и принял участие  
в нескольких военных кампаниях. Навыки и воинская смекалка 
Николая были замечены командирами и товарищами по службе,  
в 1995 году он уже служил в охране одного из командиров 
подразделений. В мае того же года в Чечне во время марша колонна, 
в составе которой передвигались Абрамов и его командир, была 
обстреляна, их машина вышла из строя. Николай сделал все, 
чтобы эвакуировать командира из подбитой машины, но сам в этот 
момент получил ранение. Поняв, что помощи ждать в ближайшее 
время не придется, солдат снял с себя бронежилет, накрыл  
им командира и сверху лег сам. Пули снайпера, который принялся  
их добивать, и осколки гранат, выпущенных боевиками из 
гранатометов, буквально изрешетили тело героя. В момент 
эвакуации с поля боя Николая приняли за погибшего, хотя он еще 
некоторое время оставался живым; и его, и командира вывозили 
на вертолете с «грузом 200», то есть с телами убитых, потому 
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что вертолет, перевозивший раненых, к тому моменту уже улетел  
в госпиталь в Ханкалу. И этот самый вертолет, отправившийся 
первым, был сбит неприятельской ракетой, все летевшие в 
нем раненые погибли. Командир Николая, летя в окружении 
упакованных в целлофановые мешки тел погибших, заметил, 
что один из бойцов пошевелился и увидел, что это был Николай, 
который уже, получилось, во второй раз спас ему жизнь.

Вторая история, рассказанная И.В. Андроновым, произошла 
почти годом позже — в апреле 1996-го. Ранним утром из района 
Ханкалы выдвинулась колонна, в состав которой входило около  
200 военнослужащих — в основном это были новобранцы и те,  
кто возвращался из отпусков. В охране колонны был всего один 
взвод, то есть около 30 человек из тех двухсот имели при себе оружие, 
остальные ехали на «броне» в качестве пассажиров. На одном  
из участков пути колонна попала в засаду: была подбита первая 
машина, еще по одной — в середине и в конце строя, таким образом, 
колонна оказалась обездвиженной. Шквальным огнем на поражение, 
который боевики открыли с сопок, наши военнослужащие оказались 
прижаты к земле. Нападение было столь дерзким и неожиданным, 
что неприятелю не смогли противостоять даже опытные бойцы.  
И тогда поднялись два солдата срочной службы, которые с криком 
«Ура!», поведя за собой остальных, без оружия стали забираться 
на сопки и забрасывать противника камнями, добывая себе оружие 
непосредственно в бою.

Завершая рассказ о подвиге нижегородцев в недавней войне, 
И.В. Андронов обратился к присутствовавшим в зале молодым 
людям, сказав, что не надо бояться службы в армии: чем больше 
человек получает опыта на учениях и тренировках, тем легче ему 
выжить в трудных условиях, а трудные условия бывают не только 
на войне.

Андрей Ботняев: «Задачу выполнили с честью и достоинством»
Еще одним почетным гостем, которого пригласил к микрофону 

ведущий, стал Андрей Николаевич Ботняев — капитан I ранга, 
командовавший в начале 1990-х гг. бригадой кораблей пограничных 
войск, базировавшейся в бухте Малокурильской у острова  
Шикотан. 

Поскольку Шикотан находится близко от морской границы  
с Японией, имеющей в регионе территориальные претензии, отряд 
пограничных сторожевых кораблей постоянно дислоцируется там 
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с 1945 года. В составе бригады под командованием А.Н. Ботняева 
находилось 15 кораблей океанского и прибрежного флота, а 
также 24 пограничных катера. Район ответственности бригады 
был огромен — 600 км к северу до острова Симушир (середина 
Большой гряды Курильских островов) плюс исключительная 
экономическая зона в сторону Тихого океана, составлявшая  
200 морских миль (чуть меньше 400 км). Это один из богатейших 
районов Тихого океана по запасам биоресурсов. Чтобы объяснить 
сущность выполняемых служебных задач, Андрей Николаевич 
сказал своим подчиненным офицерам так: «Родина доверила нам 
большой «огород», где не надо ничего копать и поливать; место, где 
в изобилии водятся рыба, крабы, моллюски, тюлени и киты, наше 
дело — все это как следует охранять». На протяжении многих лет 
бригада справлялась со своей задачей, но в 1991 году пришлось 
столкнуться с трудностями — прекратилось снабжение корабель-
ным топливом. Когда комбриг Ботняев спросил служивших 
поблизости коллег-летчиков о ситуации с топливом, те сказали, 
что у них тоже нет керосина. Разумеется, японские браконьеры 
воспользовались ситуацией, начав массированное разграбление 
акватории, тем более что у них имелись для этого прекрасные 
технические возможности: они отправлялись на промысел  
на высокоскоростных шхунах небольшого водоизмещения, 
каждая из которых была оснащена тремя фирменными японскими 
двигателями и оборудована профессиональной рыболовецкой 
техникой по последнему слову. Ущерб от их деятельности составил 
несколько миллиардов американских долларов по курсу начала 
1990-х. Но дух морских офицеров-пограничников был высок,  
и командование пограничными войсками в Москве услышало их 
чаяния, тем более что в руководстве этого рода войск появились 
новые, решительные и ответственные люди. Техника и топливо 
были выделены в рамках пограничной операции «Путина-94»,  
что помогло остановить массовое расхищение морских биоресурсов в 
районе Южных Курил. Экономический эффект от операции составил 
около 114 миллионов долларов (включая предотвращенные случаи 
браконьерства и реализацию изъятых незаконно выловленных 
морепродуктов). С тех пор подобные операции стали проводиться 
регулярно, а бригада получила новые корабли. 

Андрей Николаевич Ботняев продолжил свой рассказ: в 
1995 г. он закончил свою службу в качестве командира бригады 
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пограничных кораблей на Курилах и был переведен в Таджикистан. 
Очень кстати пришлось то, что, родившись в Ташкенте, он 
немного знал узбекский язык и понимал таджикский. Обстановка  
в Таджикистане в то время была сложной — незадолго до 
этого распался Советский Союз, в 1992-1993 гг. в стране была 
гражданская война, которая разметала население по бывшему 
СССР: потоки беженцев хлынули в Россию и в Узбекистан. 
Хотя таджикско-афганская граница к территории России уже 
официально не относилась, российские пограничники продолжали 
там свою службу. Они, что называется, сидели на чемоданах: 
самое ближайшее будущее представлялось малопонятным. 
Однако работа для наших военнослужащих, причем самая трудная  
и опасная, нашлась быстро: в Таджикской республике подняла 
голову так называемая непримиримая оппозиция, поставившая 
целью свержение законной власти в стране. Боевой силой оппозиции 
были отряды молодых людей, которые отправились в Афганистан, 
прошли там обучение, получили оружие, обмундирование и теперь 
намеревались вернуться в Таджикистан, а для этого нужно было 
преодолеть таджикско-афганскую границу, общая протяженность 
которой 1300 км; соответственно, перед нашими пограничниками 
стала задача этому воспрепятствовать. (Собственных сил для защиты 
своих рубежей у среднеазиатской республики было недостаточно, 
поэтому Таджикистан воспользовался военной помощью 
России). Помимо угрозы проникновения бандформирований, 
таджикская граница была еще каналом перевозки наркотиков, 
которые затем доставлялись в центральную Россию и Европу. 
К моменту прибытия Андрея Николаевича на место событий 
линия обороны границы была готова на треть; 6 пограничных 
отрядов были укомплектованы личным составом лишь на 40%. 
Пришлось провести огромную работу — штатную численность 
отрядов довели до 100% в самое кратчайшее время. Закипели 
ожесточенные бои, которые не прекращались ни днем, ни 
ночью. Непосредственной задачей А.Н. Ботняева в операции 
было соединение нашей группы военно-служащих, которая 
насчитывала 18 тыс. человек, с узбекскими силами на Шаартузском 
направлении (около границы Таджикистана и Узбекистана). Со 
стороны Узбекской республики имелась оставшаяся с советских 
времен бригада речных кораблей в составе 8 бронекатеров 
«Шмель» и около 18 катеров с полным вооружением. Узбекские 
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военные шли на соединение неохотно: после распада СССР 
республика тоже испытывала немалые трудности; пришлось 
предоставить им помощь — одеть бойцов и обучить их стрелять 
из всех видов оружия, имевшегося на боевых катерах. Задача 
объединения российских и узбекских сил была выполнена, отряды 
прорывавшихся в Таджикистан бандформирований остановлены. 
Андрей Николаевич назвал проведенную боевую операцию 
уникальным случаем в мировой практике. Пограничники проявили 
в этой военной кампании мужество и настоящий героизм: 17 ее 
участникам было присвоено звание Героя России, к сожалению,  
8 из них — посмертно. Только в конце 2015 года Президентом 
России был подписан закон № 351, согласно которому места 
вышеописанных событий признаны районом боевых действий,  
а их участники (около 23 тыс. человек) получили статус ветеранов 
и причитающиеся в связи с этим льготы и надбавки1. 

1. Пðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Из библиотечной жизни

«Добрый день, дорогие друзья!»:

постижение ораторского мастерства 

дзержинскими библиотекарями 

Худякова И.Ю., зам. директора 
по основной деятельности МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Дзержинска

26 апреля 2016 г. для работников МБУ «ЦБС» г. Дзержинска 
был проведен обучающий семинар «Публичное выступление  
в практике работы библиотеки». 

Эта тема была выбрана неслучайно, т.к. публичное выступление 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 
библиотекаря. 

По количеству часов, проведенных перед аудиторией, 
работники библиотек могут соперничать с самыми популярными 
артистами и лишь немного уступают учителям. Только в 2015 г.  
в библиотеках г. Дзержинска было проведено 4465 массовых 
мероприятий, т.е. примерно 16 мероприятий в день. 4465 раз  
мы произносили «Добрый день, дорогие друзья. Мы рады 
приветствовать вас в нашей библиотеке!». 

В 2015 г. массовые мероприятия библиотек г. Дзержинска 
посетило более 117 тысяч человек: детсадовцы и пенсионеры, 
школьники и учителя, студенты и преподаватели, поэты, краеведы, 
цветоводы… Они очень разные — наши читатели, и мы старались 
быть разными для них. Читали лекции, проводили обзоры, организо-
вывали игры, квесты. Мы иногда даже перевоплощались —  
то в кота, то в бабу Ягу, то в добрую волшебницу. Кто сказал, что 
быть библиотекарем — это скучно?! Это не скучно! Но это очень 
ответственно — встать лицом к аудитории и, начиная мероприятие, 
сказать «Добрый день, дорогие друзья!».

Семинар стал заключительным этапом обучающего цикла, на 
котором состязались в красноречии 14 библиотекарей. Предваряли 
семинар три практикума — библиотекари учились составлять 
тексты выступлений, преодолевать психологические барьеры, 
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главным образом, страх перед аудиторией. Тексты выступлений 
многократно дорабатывались. Неоценимую помощь в подготовке 
выступлений оказали наставники (они же члены жюри).  
Для ораторского состязания были обозначены две актуальные 
темы, вызывающие оживленные споры в современном обществе: 
о бумажных и электронных книгах и о пользе чтения. Жюри 
оценивало выступление каждого оратора по нескольким  
позициям: насколько раскрыта тема, наличие логики и убедитель-
ности в речи, соответствие текста выступления определенной 
аудитории/ситуации, композиция (построение) выступления, 
грамотность и техника речи, контакт с залом. Слушатели тоже 
не остались в стороне, они выбирали своего мастера публичных 
выступлений. Все 14 конкурсантов справились с поставленной 
задачей, замечаний к их выступлениям было немного. А это 
значит, что учеба прошла результативно, полученные в рамках 
образовательного цикла знания помогли блестяще выступить перед 
самыми строгими слушателями — коллегами по цеху. Предлагаем 
вашему вниманию два конкурсных выступления1. 

Схватка века:  

бумажная книга против  электронной

Туркина Н.Н., зав. сектором  
справочно-библиографического отдела  

ЦГБ им. Н.К. Крупской МБУ «Централизованная библиотечная 
система» г. Дзержинска

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня ни для кого  
не секрет, что молодежь все больше отдаляется от нас, я имею  
в виду библиотеки. Вы ведь это почувствовали, правда? Также  
в последнее время редко увидишь читающую именно книги 
молодежь, все больше людей сидят, уткнувшись в смартфоны, 
планшеты, и если и читают что-то, то именно в электронном 
формате. Вот в связи с этим я хочу поделиться с вами своими 
мыслями. Может быть, некоторые из них покажутся вам созвучны 
вашим размышлениям.
1. Стилистика и все речевые обороты выступлений сохранены  
в авторской редакции.
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Несколько лет назад появились электронные устройства  
для чтения книг. И с этих пор не умолкает спор, что же лучше  
для человека — чтение бумажных книг или электронных? И можно 
ли назвать эту ситуацию «схваткой века»?

Я приведу пример того, как происходит эта схватка  
в Интернете. Вот пишет автор собственного сайта: «Есть такие 
фрики, которым просто не нравится бездушный «инструмент  
для чтения», а хочется полистать страницы «живьем». Что ж их за 
это расстрелять, что ли? Да нет, никто их не стреляет. Их называют 
староверами. Они живут в избушках и не пользуются благами 
цивилизации. Остаются на уровне развития 17-18 века. А есть 
еще дикие племена, которые до сих пор совсем голые бегают. Это 
«заповедник», как бы — «консервированная история» — их сейчас 
уже не стреляют, а изучают. К своего рода староверам уже можно 
отнести и адептов бумажных книг. Которые не могут в себе пересилить 
привычки, или не в силах обучиться новым технологиям, придумывая 
разные отговорки. Они или переучатся и станут полноценными 
гражданами современного общества, или останутся на уровне 
развития 20 века — когда были только книги. Так что их тоже 
стрелять не надо!».

Такой вот интересный взгляд, не лишенный своей логики, 
пусть даже субъективной, дает нам автор в своей полемике с 
другими участниками дискуссии. Предполагаю, что у многих из 
вас данное утверждение вызвало волну негодования и желание 
ответить ему: «Спасибо, молодой человек, (а я почему-то уверена, 
что он именно молодой), что не стреляете и надеетесь, что мы, 
«староверы», станем полноценными гражданами».

В свою очередь, сторонники бумажных книг приводят ряд 
аргументов в пользу традиционного чтения. И я, как сотрудник 
библиотеки, готова с ними согласиться.

На первом месте среди приводимых аргументов стало 
утверждение об ощущениях. Любители книг в бумажном переплете 
в один голос говорят об энергетике книги. Вес в руке, ощущение 
фактуры бумаги, шелеста страниц, запаха книги — все это делает 
ее неповторимой. 

Знаю, что в некоторых семьях электронным «игрушкам» даже 
дают имена, чтобы их очеловечить, а при чтении вкладывают 
электронную книгу в бумажную, чтобы не ощущать на пальцах 
прикосновение бездушной пластмассы или холодного металла.
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Второй аргумент в пользу бумажных книг такой: бумажную 
книгу можно подарить. В то время, как электронная — это 
просто безликий файл на вашем устройстве, который не может 
похвастаться красивой обложкой, качественной бумагой и цветными 
иллюстрациями. Поэтому вряд ли книгу в цифровом виде можно 
использовать для памятного подарка.

В-третьих, бумажные книги могут быть предметом искусства, 
частью вашей памяти, их можно коллекционировать. Цифровые 
файлы всеми этими достоинствами не обладают, и собирать файлы 
совершенно бессмысленно. Да никто этого и делать не будет!

В-четвертых, покупка и скачивание цифровых книг не требуют 
от вас никаких усилий, стоит только «кликнуть» и книжка у вас  
в читалке. Бумажный вариант надо найти в магазине, заплатить за 
него реальные деньги. И это значит, что вы его точно прочитаете, 
в отличие от сотен текстов, загруженных из Интернета.

И наконец, последний аргумент, человек с книгой выглядит 
совсем не так, как обладатель очередного электронного гаджета. 
Книга в ваших руках сразу подчеркивает интеллектуальный статус, 
обнаруживает интересы и даже, возможно, род занятий. В то время 
как безликие серые прямоугольники смартфонов или планшетов 
ничем не выделят вас из полчища поклонников социальных сетей 
или компьютерных игр.

Нельзя не согласиться с тем, что справочниками, энциклопе-
диями, учебниками и подобными изданиями в электронном виде 
пользоваться значительно проще и удобнее и перевод таких книг  
в электронную форму можно только приветствовать. Но для издания 
произведений художественной литературы во многих случаях  
все-таки предпочтительнее традиционная бумажная форма. Безусловно, 
она более комфортна для чтения, по крайней мере, лично для меня.

Что касается нашей профессиональной деятельности, то я 
не берусь предсказывать, кто же выиграет эту «схватку», и как 
перемены коснутся библиотек. Возможно, через пару лет мы все 
будем читать только с экранов. Или уж совсем что-то из области 
фантастики: информацию в наши головы будут «закачивать» 
специальные устройства, как, например, в медицине, больных 
анорексией подключают к искусственным источникам питания  
и вливают в них еду.

Но я, как вы уже, наверно, догадались, все-таки остаюсь 
сторонницей традиционного чтения. И у бумажной, и у 
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электронной книги есть свои преимущества и свои недостатки. Тут 
каждый решает сам, что же ему нравится больше. Мне кажется, 
что, заполняя свой дом все новыми прогрессивными гаджетами в 
угоду времени, мы теряем в себе личность. 

Как приятно, подойдя к книжному шкафу у себя дома, увидеть 
корешки книг, которые ты прочитала, прикоснуться к новым ярким 
книгам, купленным недавно, но пока еще не прочитанным. А вот 
возникает ли такое же чувство, когда вы включаете электронную 
книгу? Думаю, что нет!

И напоследок добавлю, иногда полезнее прислушаться к себе 
и выбрать то, что именно вам удобнее в данный момент, в тоже 
время не отвергая новые технологии. 

Что же касается молодежи, которая уже привыкла пользоваться 
различными устройствами, то возможно, стоит в ближайшем 
будущем подумать об обеспечении библиотек и такими книгами. 
Лишь бы только читали, и не важно, на чем. 

Мой главный вывод — спорить о преимуществах и недостатках 
бумажных и электронных книг не стоит. Так или иначе, век сам 
расставит все по местам, а «схватка века» сама по себе превратится 
в «Выбор века: бумажная книга + электронная». 

Читатели и нечитатели: 

чем они друг от друга отличаются?

Литова Е.В., зав. сектором библиотеки  
им. А.П. Чехова – филиала МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Дзержинска

Тема моего выступления звучит так: «Читатели и нечитатели: 
чем они отличаются друг от друга?» На мой взгляд — их главное 
отличие в точке зрения каждого из них на чтение, что, в конечном 
итоге, обусловлено психологией человека. Любой человек 
выбирает для себя то, что ему лучше.

Чем привлекает людей чтение книг, почему они готовы  
тратить свое свободное время с книгой у настольной лампы или  
с планшетом в руках? Существует ряд важных аспектов полезности 
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чтения:
1. Большинство читающих людей — люди общительные. 

Книги сближают. Каждый читающий человек знает те моменты, 
когда оказывается, что кто-то из ваших знакомых тоже читал 
прочитанную вами недавно книгу, и она тоже перевернула его 
сознание. Нет ничего приятнее, чем делиться своими впечатле-
ниями от прочитанного и находить поддержку в словах собеседника. 
Ну и, конечно, в век Интернета вы можете обсудить книги на 
форумах или где-нибудь еще и обрести новых единомышленников. 
А о чем можно поговорить с человеком, который не читает?

2. Когда вы читаете, ваша фантазия работает на полную 
катушку. Разве это не повод творческому человеку много читать?

3. У вас всегда есть чем занять себя.
4. Книга позволяет на время уйти от проблем. А кто знает, 

возможно, именно в этой книге вы найдете решение своим 
проблемам.

5. Книги дают вам более глубокий взгляд на мир. Читая, вы 
становитесь спокойнее, принимаете решения более взвешенно и 
отбираете свой круг общения тщательнее, привычка обдумывать 
произведение переносится и на события из реальной жизни.

6. Чтение вносит разнообразие в жизнь. Если у вас нет 
возможности прямо сейчас отправиться в кругосветное 
путешествие, прочитайте книгу о какой-то стране или о таком 
путешествии.

7. Вам будет что передать своим детям. И здесь сами книги 
отходят на второй план. Важно то, что вы будете обладать 
достаточным количеством информации и знаний, чтоб дать своему 
ребенку дельный и мудрый совет.

8. Читающим людям проще обучаться. Эта закономерность 
замечена уже давно: человек, который читает книги, легче 
поддается обучению, чем тот, кто пренебрегает литературой.

9. Красивая речь. Любитель книг обойдет в речи человека, 
который предпочитает уклоняться от чтения. Да и удовольствия 
от общения с тем, кто обладает скудным словарным запасом, 
совершенно никакого. 

Почему же другую категорию людей чтение не привлекает? 
Какие плюсы видят они в том, чтобы не читать? 

1. Чтение не приносит пользы. Правда такова, что человек 
может прекрасно жить без книг. Можно быть любимым, 
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популярным, добиваться успехов и слыть умным человеком, 
абсолютно не контактируя с литературой. Это достаточный повод, 
чтобы признать, что чтение не является необходимым атрибутом 
жизни.

2. Чтение отнимает много времени. Фильм: полтора часа. Серия 
сериала: 30-55 минут. Вечеринка/поход в пивную: шесть часов. 
Газета: час. Музыка: может звучать фоном и вообще не занимает 
времени. А книга? Чтобы прочитать роман, нужно выделить как 
минимум пару десятков часов! У кого в нашу эпоху найдется 
столько времени?! Это просто физически невозможно: человек 
целый день сидит на работе, усталый как собака возвращается 
домой, идет за покупками, потом нужно что-то еще приготовить, 
заняться партнером, детьми, домашними животными… Ближе 
к полуночи он уже практически отключается и на последнем 
издыхании успевает только вынуть из холодильника бутылку пива 
и полчаса попрыгать по телеканалам. Что угодно отнимает меньше 
времени, чем чтение. Калькуляция простая.

3. Чтение утомляет. Еще с начальной школы известно, что 
чтение — это мука. Средняя и старшая школа только подтверждают 
эту печальную правду, вздохнуть спокойно можно только после 
выпускного экзамена. Освободиться от списков книг, опросов 
на знание персонажей, эссе, сочинений с интерпретацией 
стихотворений и контрольных про литературные эпохи. Какой 
нормальный человек захочет возвращаться к этому кошмару? 

4. Чтение невыгодно. Речь не о том, чтобы нам платили  
за прочитанные книги. Просто другие виды деятельности, по 
крайней мере, опосредованно могут повысить наш капитал. На 
вечеринках мы знакомимся с новыми людьми, что имеет шансы 
вылиться в сотрудничество; в социальных сетях мы формируем 
свой имидж, а это может иметь далеко идущие последствия для 
всей жизни: нас видят, оценивают.

5. Читаешь? Ты – лузер. Читатели чаще всего принадлежат  
к одной из следующих групп: 

Ботаники. Они сидят на первой парте, делают все 
домашние задания и редко дают списать. У них проблемы  
с дружескими и сексуальными связями. Они боятся сигарет, 
алкоголя и впадают в панику, получив четверку с плюсом. Их 
ненавидят все в классе, но ботаникам на это наплевать. 
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Хлюпики. Те, у кого всегда есть освобождение от физкультуры 
из-за астмы или какого-нибудь искривления позвоночника.  
В отличие от ботаников не дают себя побить, обладая порази-
тельной способностью испаряться, когда начинает пахнуть 
жареным, и, забывая об астме, когда нужно взять руки в ноги. 

Книжные черви. Люди, на которых заведен формуляр  
в библиотеке. Отличительный знак: всегда имеют при себе как 
минимум пять кило книг. Презрительно смеются над людьми, 
которые задают вопрос «И ты все это читал?»

Резюмируя перечисленное, у меня возникло предложение: 
пусть люди, которые считают книги бесполезными, просто не 
будут их читать. Пусть они пребывают в мире важных для себя 
предметов, принципов и чувств, которых они не умеют описать. 
Пусть они верят в то, что видят, и слушают тех, кто рассказывает 
им, как все выглядит на самом деле. Благодаря этому они не 
познают мук самостоятельного мышления, терзаний, не обретут 
болезненного осознания того, что существуют разные точки зрения 
и широкая перспектива. А мы, ботаники и книжные черви, будем с 
горящими глазами гоняться за книжными новинками и с нетерпением 
ждать объявления очередного лауреата литературного Нобеля!
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Фестиваль весны и чтения  

в  Кулебакском районе

Серегина О.С., методист по работе с детьми
МБУК «Централизованная библиотечная система 

городского округа город Кулебаки»

 Так уж повелось, что в последние дни марта, в дни весенних 
каникул, по всей России проходит Неделя детской и юношеской книги. 
Это праздник любознательных детей и взрослых, праздник новых 
литературных открытий и веселых приключений. В этом году Неделя 
детской книги (НДК) у нас была посвящена экологии. Праздник 
открытия НДК «От нас природа тайн своих не прячет…» прошел  
в ДК им. Дубровских на одном дыхании. В этот день  
в фойе ДК собралось более 150 юных книголюбов из библиотек 
Кулебакского района. Сказочные персонажи, которые как будто 
сошли с иллюстраций любимых книг, встречали гостей праздника  
и предлагали принять участие в литературных играх и опросах. 
Красавица Весна рассказывала детям о программе праздника  
и раздавала эмблемы НДК и буклеты. Селфи со сказочным 
героем хотели сделать абсолютно все! Юные читатели посетили 
фотовыставку, проголосовали за лучший эко-календарь и оставили 
свое пожелание на «Дереве экологических желаний». Книги, 
представленные на выставке «Видеть, слышать, чувствовать 
природу», вызвали живой интерес у присутствующих. На 
большом экране демонстрировались буктрейлеры и видеоролики 
о библиотеках. 

 Все желающие могли принять участие в мастер-классах, 
которые провели сотрудники Детского юношеского центра и 
центральной библиотеки. Каждый мог найти занятие по душе, 
научиться флористическому оформлению подарков, изготовлению 
заколок из ленточек, плетению из газетных трубочек, ткачеству на 
дощечках, сделать цветы из гофрированной бумаги. А ученица 8 
«А» класса СОШ № 7 Богданова Алена провела мастер-класс по 
оригами. Ребята с большим удовольствием участвовали буквально 
во всем и получили массу положительных эмоций. 

Флешмоб «Защитим нашу планету!» помог привлечь внимание 
присутствующих к экологическим проблемам и возможностям  



25

их решения.
 А праздник продолжался! С приветственным словом 

выступила начальник отдела по культуре, развитию спорта  
и молодежной политике Администрации городского округа 
город Кулебаки Г.Н. Щукина и наградила лучших читателей 
библиотек дипломами и подарками. Директор Кулебакской ЦБС 
Т.Н. Щукина и заместитель директора по работе с детьми Г.Ю. 
Барабанова подвели итоги конкурса на лучший эко-календарь 
и наградили победителей. Театр книги «Овация» Тепловской 
сельской библиотеки показал замечательное театрализованное 
представление «Как две сестрицы, Землица и Водица, Кикимору 
уму-разуму учили». Хлопал и подпевал весь зал! В этот день не 
было равнодушных и скучающих лиц, царила атмосфера радости и 
веселья. Улыбки, смех, аплодисменты — вот только несколько слов, 
с помощью которых можно охарактеризовать общее настроение 
с первых же минут встречи. Ребята получили огромный заряд 
позитива, а взрослые окунулись в свое далекое детство.

 В заключение приведем отзывы о состоявшемся празднике: 
«Было очень здорово, мне понравилось всё!» (Посаднова Тамара); 
«Так интересно рассказывали про новые книги, что захотелось  
их прочитать. В каникулы обязательно схожу в городскую 
библиотеку» (Уханова Юлия); «А мне так понравилась 
экологическая викторина, что я решил ответить на все ее вопросы» 
(Андреянов Савелий); «На сегодняшний день в школы поступает 
мало новой литературы, а потому услышать, увидеть, подержать в 
своих руках новинки было интересно и библиотекарю, и ребятам» 
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ЮБИЛЕИ

Гостья из девятнадцатого века:

к 120-летию Центральной библиотеки

Ардатовского района 

Комкова Т.В., методист МБУК
«Межпоселенческая библиотечная система» 

Ардатовского муниципального района

Âàæíîé ñòðàíèöåé êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà Аðäàòîâà 
Нèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè ÿâèëîñü îòêðûòèå óåçäíîé íàðîäíîé 
áåñïëàòíîé áèáëèîòåêè. Ýòî çàìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî íà 
ôîíå âñåîáùåãî ïîäúåìà ðîññèéñêîé êóëüòóðû: çàçâó÷àëè íîâûå 
ëèòåðàòóðíûå èìåíà, ðàñøèðèëîñü êíèãîèçäàòåëüñêîå äåëî, êíèãà 
ïîøëà â íàðîä. Аðäàòîâñêîå Çåìñòâî ïîääåðæèâàëî îòêðûòèå øêîë 
è ó÷èëèù. Нà÷àëè âîçíèêàòü ïåðâûå ïðèøêîëüíûå è äîìàøíèå 
áèáëèîòåêè. Òàê, ïðè áóðíî ðàçâèâàþùåéñÿ ëþáîçíàòåëüíîñòè 
íàñåëåíèÿ è òÿãå ê ÷òåíèþ, íàçðåâàëà ïîòðåáíîñòü â îòêðûòèè 
îáùåäîñòóïíîé áèáëèîòåêè.

Âïåðâûå ýòó ïðîáëåìó Аðäàòîâñêîå Çåìñòâî ïûòàëîñü ðåøèòü 
åùå â íà÷àëå 1864 ãîäà. Нà÷àëàñü ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà. 
Оïðåäåëèëè îòâåòñòâåííîå ëèöî — èì ñòàë ïðåäâîäèòåëü óåçäíîãî 
äâîðÿíñòâà êíÿçü È.Ä. Çâåíèãîðîäñêèé. Áûëî ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå 
îò ãóáåðíñêîãî ðóêîâîäñòâà, âûáðàíî çäàíèå — ÷àñòíûé äîì ïî óëèöå 
Нîâî-Òåìíèêîâñêîé, ãäå ðàçìåñòèòñÿ íà ïåðâûõ ïîðàõ áèáëèîòåêà. 
Оäíîâðåìåííî óïðàâà íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî ñïåöèàëüíîãî 
áèáëèîòå÷íîãî çäàíèÿ. Пîìåùåíèå ïðåäóñìàòðèâàëî íàëè÷èå 
êíèãîâûäà÷íîãî ïóíêòà (àáîíåìåíòà), ïðîñòîðíîãî ÷èòàëüíîãî çàëà 
è æèëüÿ äëÿ áèáëèîòåêàðÿ. Нîâîñòðîéêà ðàñïîëàãàëàñü ðÿäîì ñ 
Çåìñêîé óïðàâîé, ÷òî ïðèäàâàëî ñîáûòèþ îñîáóþ çíà÷èìîñòü. 

Ãóáåðíñêèé êîìèòåò ãðàìîòíîñòè (Аðäàòîâñêîå îòäåëåíèå áûëî 
ñîçäàíî â 1872 ãîäó) âûñëàë òùàòåëüíî ïîäîáðàííóþ ïàðòèþ êíèã 
íà 250 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, Óïðàâà âûäàëà íà êîìïëåêòîâàíèå 
100 ðóáëåé. Нà ñîäåðæàíèå áèáëèîòåêè áûëî îïðåäåëåíî  
èç áþäæåòà 450 ðóáëåé â ãîä è îò ãîðîäà 100 ðóáëåé åæåãîäíîãî 
ïîñîáèÿ. Пî òåì âðåìåíàì — îãðîìíûå äåíüãè!

Оôèöèàëüíîå îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü 2 íîÿáðÿ 1896 ãîäà. Â 11 
÷àñîâ â ïîìåùåíèè áèáëèîòåêè ñîáðàëèñü ÷ëåíû ïîïå÷èòåëüíîãî 
áèáëèîòå÷íîãî ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîñòè, 
ïåðâûå ÷èòàòåëè. Áûë îòñëóæåí ìîëåáåí ñ âîäîñâÿòèåì. А ïåðâûì 
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äíåì ðàáîòû áèáëèîòåêè ñòàëî 3 íîÿáðÿ, êîãäà êíèãè ñòàëè âûäàâàòüñÿ 
íà äîì, îòêðûëñÿ ÷èòàëüíûé çàë ñ ãàçåòàìè è æóðíàëàìè. 
Áëèæàéøèé íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ áûë âîçëîæåí 
íà ïðîòîèåðåÿ Çíàìåíñêîãî ñîáîðà îòöà Мèõàèëà (Нèêîëüñêîãî) 
è èíñïåêòîðà íàðîäíûõ ó÷èëèù ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Ñòåïàíîâà. 
Áèáëèîòåêàðåì áûë óòâåðæäåí Èâàí Пåòðîâè÷ Þæèëèí (1846-1909), 
ëè÷íûé Пî÷åòíûé ãðàæäàíèí Аðäàòîâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Çåìñêîé óïðàâû. 

Â ïåðâîì îò÷åòå íà 1 íîÿáðÿ 1897 ãîäà ÷èñëèëîñü 839 êíèã è 108 
æóðíàëîâ. Çà ãîä ïðèîáðåòåíî 724 êíèãè, áîëüøóþ ðîëü â ïîïîëíåíèè 
ôîíäà ñûãðàëî äàðåíèå, ñðåäè äàðèòåëåé áûëè: ñâÿùåííèê Âèëêîâ, 
êóïåö Áàáåíûøåâ, ãðàæäàíå Рàõìàíîâ, Áàòàëîâ, Пóçàíîâ, Êóðîâ  
è Ñèìàíñêèé. Áëàãîòâîðèòåëüíûå âçíîñû íà ïîêóïêó ëèòåðàòóðû 
äåëàëè ìíîãèå ñîñòîÿòåëüíûå àðäàòîâöû. Ê 1900 ãîäó ôîíä âûðîñ 
äî 1484 ýêçåìïëÿðîâ, âêëþ÷àÿ è äåòñêóþ ëèòåðàòóðó. Ñàìûìè ïîïóëÿð-
íûìè ñ÷èòàëèñü æóðíàë «Âîêðóã ñâåòà» è  ãàçåòà «Нèæåãîðîäñêèé 
ëèñòîê». ×èòàòåëåé áûëî óæå 1080 ÷åëîâåê, èç íèõ 52% — êðåñòüÿíå. 
Â áèáëèîòåêó ïîøëè è æåíùèíû, èõ áûëî 374. Пðè âñåé ñâîåé 
çàíÿòîñòè è îíè íàõîäèëè âðåìÿ ïî÷èòàòü. 

Пîñòåïåííî óåçäíàÿ íàðîäíàÿ áèáëèîòåêà ïðèîáðåëà îáëèê 
äîñòîé-íîãî êóëüòóðíî-ìàññîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ.  Оíà çàíèìàëàñü 
íå òîëüêî âûäà÷åé ëèòåðàòóðû, íî è ïðîâîäèëà ëèòåðàòóðíûå 
îáñóæäåíèÿ, îáçîðû êíèæíûõ âûñòàâîê, ïîñåùàëèñü ÷èòàòåëè íà äîìó. 
Èç ñåë ïðèåçæàëè ýíòóçèàñòû-ó÷èòåëÿ, ðàñïðîñòðàíÿÿ êíèãó ñðåäè 
êðåñòüÿí óåçäà. Çåìñêîå ñîáðàíèå ÷åðåç áèáëèîòåêó îñóùåñòâëÿëî 
íóæíîå è ïîëåçíîå äåëî ïîâûøåíèÿ ãðàìîòíîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîãî  
è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïðèâèâàëî  ëþáîâü ê êíèãå.

Â 1914 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Нèæåãîðîäñêîé Мàðèèíñêîé 
ãèìíàçèè â Аðäàòîâ ïðèåõàëà ìîëîäåíüêàÿ ó÷èòåëüíèöà Нàòàëüÿ 
Ñåìåíîâíà Áàéêîâà è âîçãëàâèëà áèáëèîòå÷íîå äåëî â óåçäå. Â 
ñåðåäèíå 1920-õ ãîäîâ çàðîäèëàñü â ñåëàõ íîâàÿ ôîðìà îáñëóæèâàíèÿ 
÷èòàòåëåé — ïðè êëóáàõ ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ êíèãîâûäà÷íûå ïóíêòû 
îò áàçîâîé áèáëèîòåêè, òàê íàçûâàåìûå èçáû-÷èòàëüíè. Òàê, â ïåðèîä 
êîëëåêòèâèçàöèè Аðäàòîâñêàÿ áèáëèîòåêà îáñëóæèâàëà êíèãîé 
êàæäîå ñåëî ïîñðåäñòâîì ïåðåäâèæíîãî îòäåëà è îáìåííîãî ôîíäà, 
ñîçäàííîãî â 1929 ãîäó. 

Â 1932 ãîäó áèáëèîòåêà ïåðååõàëà â äâóõýòàæíîå êàìåííîå 
çäàíèå, ïðèíàäëåæàâøåå ðàíåå êóïöó Òîêàðåâó, è ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Н.Ñ. Áàéêîâîé ðîñ àâòîðèòåò òåïåðü óæå ðàéîííîé áèáëèîòåêè. 
Øòàò ñîñòàâëÿëè òðè ÷åëîâåêà: çàâåäóþùàÿ è áèáëèîòåêàðè Âàðâàðà 
Мèõàéëîâíà Òàëÿë¸âà è Оëüãà Пàâëîâíà Ãëàãîëåâà. Äåòñêàÿ 
ëèòåðàòóðà âûäàâàëàñü â äåòñêîì îòäåëåíèè. Â 1935 ãîäó áûëà 
ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ðàéîííàÿ êóëüòóðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì 
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áèáëèîòåêàðåé. Â ðàéîíå àêòèâíî ðàáîòàëè öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
è 24 èçáû-÷èòàëüíè. Â 1937 ãîäó áèáëèîòå÷íàÿ ñåòü îáñëóæèâàëà 
3250 ÷èòàòåëåé, à ôîíä íàñ÷èòûâàë 20 350 ýêçåìïëÿðîâ êíèã. 

Â òå ãîäû ïðè áèáëèîòåêå â Аðäàòîâå ñëîæèëñÿ êðåïêèé  è äðóæíûé 
÷èòàòåëüñêèé àêòèâ èç ïåäàãîãîâ — ïðîïàãàíäèñòîâ ÷òåíèÿ, ñòàëè 
òðàäèöèîííûìè  ãðîìêèå ÷èòêè â ÷èòàëüíîì çàëå è ðåãóëÿðíûå îáçîðû 
íîâûõ ïîñòóïëåíèé êíèã.

Â 1940 ãîäó çà äîáðîñîâåñòíóþ îðãàíèçàöèþ áèáëèîòå÷íîé 
ðàáîòû è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè èìÿ Н.Ñ. Áàéêîâîé 
áûëî çàíåñåíî â Êíèãó Пî÷åòà Нàðîäíîãî Êîìèññàðèàòà Пðîñâåùåíèÿ 
РÑÔÑР. Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíû âñå ôîðìû áèá-
ëèîòå÷íîé ðàáîòû íàïîëíèëèñü íîâûì ñîäåðæàíèåì. Â áèáëèîòåêå  
íà âèäíîì ìåñòå ðàñïîëîæèëè êàðòó ñòðàíû, ãäå áèáëèîòåêàðè 
åæåäíåâíî ôëàæêàìè îòìå÷àëè ëèíèþ ôðîíòà. Рàáîòíèêè òàêæå 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â òîðôî- è ëåñîçàãîòîâêàõ,  â ïðîïîëêå  è â 
óáîðêå óðîæàÿ, â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ.

Â ïåðâóþ ïîñëåâîåííóþ ïÿòèëåòêó çàìåòíî âîçðîñëè òåìïû 
ïîïîëíåíèÿ êíèæíîãî ôîíäà. Â 1949 ãîäó ñàìîñòîÿòåëüíî íà÷àëà 
ðàáîòàòü Аðäàòîâñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, âûðîñøàÿ èç îòäåëåíèÿ 
ïðè ðàéîííîé áèáëèîòåêå. Áèáëèîòåêàðè ïÿòèäåñÿòûõ! Ýòî áûëè 
ëþäè, áåñêîíå÷íî ïðåäàííûå ñâîåé ïðîôåññèè! Мîëîäûå, îíè 
âíåñëè ìíîãî íîâîãî â îáùåíèå ñ ÷èòàòåëÿìè, â ïðîïàãàíäó êíèãè. 
Ñðåäè íèõ ìîæíî íàçâàòü ôðîíòîâè÷êó Åâäîêèþ Мèõàéëîâíó 
Оôèöåðîâó, ïðèíÿâøóþ ðóêîâîäñòâî îò Н.Ñ. Áàéêîâîé  â  1957 ãîäó; 
Мàðèþ Èâàíîâíó Êðóãëîâó, ðóêîâîäèâøóþ áèáëèîòåêîé ñ 1964  
ïî 1971 ãîä; Ëèíó Ôåäîðîâíó Êîìêîâó, áûâøóþ äèðåêòîðîì ñ 
1971 ïî 1974 ãîä; áèáëèîòåêàðåé — Ëþäìèëó Èâàíîâíó Мèëîâó, 
Мàðèþ Мèõàéëîâíó Пëåõàíîâó, Мàðèþ Èâàíîâíó Ëåíèíó, Рèììó 
Аëåêñàíäðîâíó  Âèõàðåâó, Мàðèþ Èâàíîâíó Êîìêîâó. Ñîòðóäíèêè 
ðàéîííîé áèáëèîòåêè çàíèìàëèñü îôîðìèòåëüñêîé ðàáîòîé, 
ðåãóëÿðíî âûåçæàëè â ñåëüñêèå áèáëèîòåêè äëÿ îêàçàíèÿ ìåòîäè-
÷åñêîé ïîìîùè, îäèí ðàç â ìåñÿö ïðîâîäèëèñü äâóõäíåâíûå ñåìèíàðû, 
ïîêàçàòåëüíûå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Çàâåäóþùàÿ ïåðåäâèæíûì 
ôîíäîì Нèíà ßêîâëåâíà Мàòþãèíà êîìïëåêòîâàëà áèáëèîòå÷êè 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âûõîäèëà â ïåðåäâèæêè ñ îáçîðàìè êíèã, 
ðàññêàçûâàëà î íîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ. Пîçæå õîçÿéêîé ïåðåäâèæíîãî 
îòäåëà íà ìíîãèå  ãîäû ñòàëà М.È. Ëåíèíà.

Â 1971 ãîäó, âïåðâûå çà âñå ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, êîëëåêòèâ 
Аðäàòîâñêîé áèáëèîòåêè çàíÿë 2-å ìåñòî â Оáëàñòíîì ñîöèàëèñòè-
÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè è áûë íàãðàæäåí Пî÷åòíîé ãðàìîòîé 
Оáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû. Â íà÷àëå 1970-õ â áèáëèîòå÷íûé 
êîëëåêòèâ âëèëèñü Аíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Áàðàíîâà, Âàëåíòèíà 
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Мèõàéëîâíà Áàáåíûøåâà, Нèíà Аëåêñàíäðîâíà Êîòêîâà, Òàòüÿíà 
Èëüèíè÷íà Êîæèíà. Нóæíî îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî èç ýòèõ 
æåíùèí ïîñâÿòèëè ðàáîòå â áèáëèîòåêå 35-40 ëåò ñâîåé æèçíè.

Â 1977 ãîäó âñå 25 ñåëüñêèõ áèáëèîòåê áûëè îáúåäèíåíû â Аðäàòîâ-
ñêóþ öåíòðàëèçîâàííóþ áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó. Òîãäà æå áûëè 
îðãàíèçîâàíû îòäåëû êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû 
(ОÊèО) è ìåòîäèêî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé (МÁО). Оòäåë êîìïëåêòîâàíèÿ 
âîçãëàâèëà Мàðèÿ Èâàíîâíà Ëåíèíà, à áèáëèîòåêàðåì ñòàëà 
Аäåëèíà Èâàíîâíà Рÿáóøåâà, äî÷ü  Н.Ñ. Áàéêîâîé. Â 1983 ãîäó  
íà ïîñò ðóêîâîäèòåëÿ ОÊèО íà äîëãèå 26 ëåò çàñòóïèëà Áàðàíîâà 
Аíàñòàñèÿ Èâàíîâíà. Âñå ýòî âðåìÿ îíà áîê î áîê òðóäèëàñü  
ñ Â.М. Áàáåíûøåâîé. Оíè ñîñòàâëÿëè ïîñòîÿííûé êîñòÿê îòäåëà, 
õîòÿ çäåñü ðàáîòàëè è äðóãèå áèáëèîòåêàðè. Â 1980-õ ãîäàõ 
ëèòåðàòóðû ïîñòóïàëî  ìíîãî è, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì ïîòîêîì, 
â ïîìîùü äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïðèâëåêàëèñü äàæå 
ñåëüñêèå áèáëèîòåêàðè. Ñ àïðåëÿ 2009 ãîäà çàâåäóþùåé ОÊèО ñòàëà 
Øèøîòîâà Нàäåæäà Ñåðãååâíà, ìîëîäîé ýíåðãè÷íûé ñïåöèàëèñò. Ñ 
2015 ãîäà îíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â ïàðå ñ Ãàëèíîé Аëåêñàíäðîâíîé 
Êàñëàíîâîé. 

Пåðâîé çàâåäóþùåé МÁО â 1977 ãîäó áûëà íàçíà÷åíà Òàòüÿíà 
Пåòðîâíà Èñàåâà, áèáëèîãðàôîì ðàáîòàëà Ëþäìèëà Èâàíîâíà 
Мèëîâà. Çàòåì äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî ñòàëà èìåíîâàòüñÿ «ñòàðøèé 
ìåòîäèñò». Â ðàçíîå âðåìÿ â îòäåëå ðàáîòàëè Âåðà Èâàíîâíà Þäèíà, 
Нèíà Èâàíîâíà ×åðíûøêîâà, Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà Мàðêèíà, 
Ãàëèíà Äìèòðèåâíà Ñèäîðîâà (åäèíñòâåííàÿ â áèáëèîòåêå ñ âûñøèì 
áèáëèîòå÷íûì îáðàçîâàíèåì), Ãàëèíà Аëåêñååâíà Êóäðÿâöåâà, 
Òàòüÿíà Нèêîëàåâíà Ëóêèíà, Оëüãà Аëåêñàíäðîâíà Âåêøèíà, 
Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà Êîìêîâà. 

Åëåíà Áîðèñîâíà Рàçóìêîâà ðàáîòàëà ñòàðøèì ìåòîäèñòîì ñ 
1984 ãîäà ïî ìàðò 2003 ãîäà. Ñ àïðåëÿ 2003 ãîäà îíà áûëà íàçíà÷åíà 
íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà Аðäàòîâñêîé ÖÁÑ, âçàìåí óøåäøåé íà çàñëó-
æåííûé îòäûõ М.È. Êîìêîâîé. Ñ 2003 ãîäà îòäåë âîçãëàâëÿåò 
Òàòüÿíà Нèêîëàåâíà Ëóêèíà. 

Êîãäà â 1985 ãîäó Аðäàòîâñêóþ ÖÁÑ è öåíòðàëüíóþ áèáëèîòåêó 
âîçãëàâèëà Мàðèÿ Èâàíîâíà Êîìêîâà, ðàáîòà çàêèïåëà ñ íîâîé 
ñèëîé.  Áûë âîññòàíîâëåí áèáëèîáóñ, îñóùåñòâëåí ïåðåâîä ôîíäîâ 
íà òàáëèöû ÁÁÊ, øëà áîðüáà ñ òåêó÷êîé êàäðîâ íà ñåëå. Âñåì áûëà 
èçâåñòíà øóòêà ñåêðåòàðÿ ðàéêîìà ÊПÑÑ Å.Â.Нîâèêîâà: «Â ðàéîí 
ïðèåäåøü, äîÿðêè ïðîñÿò íà ôåðìó áûêà, à âàì — âñå ÁÁÊ!» Мàðèÿ 
Èâàíîâíà äîáèëàñü, ÷òîáû áîëüøèíñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëó÷èëè 
áèáëèîòå÷íîå îáðàçîâàíèå.  
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Â 1991 ãîäó öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ïåðååõàëà â çäàíèå 
áûâøåãî ðàéêîìà ïàðòèè. Пðîñòîðíîå ïîìåùåíèå îáúåäèíèëî  
â ñåáå âçðîñëóþ è äåòñêóþ áèáëèîòåêè. Äèðåêòîð ÖÁÑ ñóìåëà 
çàèíòåðåñîâàòü êîëëåêòèâ òåìîé êðàåâåäåíèÿ è ïîèñêîâîé ðàáîòîé. 
Áûëè îòêðûòû çàáûòûå ëèòåðàòóðíûå èìåíà М. Æóêîâîé,  
Á. Ñàäîâñêîãî, А. Çâåíèãîðîäñêîãî, ñîçäàíà Ýíöèêëîïåäè÷åñêàÿ 
êðàåâåä÷åñêàÿ êàðòîòåêà ÝÊÊАР, èçó÷àëàñü èñòîðèÿ è ýêîëîãèÿ 
ðîäíîãî êðàÿ, âûïóñêàëèñü êðàåâåä÷åñêèå àëüáîìû, áóêëåòû, 
ñáîðíèêè ñòèõîòâîðåíèé. Ýòî áûëè êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ Ëóêèíîé Òàòüÿíû Нèêîëàåâíû, 
Аíöóïîâîé Òàòüÿíû Ôåäîðîâíû, Åðìàêîâîé Åëåíû Аëåêñàíäðîâíû, 
Âåêøèíîé Оëüãè Аëåêñàíäðîâíû, Рÿáóøåâîé Ëàðèñû Åâãåíüåâíû 
è ìíîãèõ äðóãèõ.

Мàññîâàÿ ðàáîòà â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ëåãëà íà ïëå÷è 
Êîæèíîé Òàòüÿíû Èëüèíè÷íû, êîòîðàÿ íà÷èíàÿ ñ 1975 ãîäà 
ðàáîòàëà çàâåäóþùåé ÷èòàëüíûì çàëîì, çàâåäóþùåé îòäåëîì 
îáñëóæèâàíèÿ, çàòåì çàâ. ñåêòîðîì ïî ìàññîâîé ðàáîòå. ×èòàëüíûé 
çàë áûë åå ðîäíûì äîìîì. Оíà òðåïåòíî îòíîñèëàñü ê ÷èòàòåëÿì, 
êíèãàì, êàðòèíàì, öâåòàì â çàëå. Âåëà ðàáîòó êëóáíûõ îáúåäèíåíèé 
â øêîëàõ, òåõíèêóìå è ó÷èëèùå, ïîñåùàëà ñ ìåðîïðèÿòèÿìè 
êîëîíèþ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà ñòàëà ñâîåîáðàçíîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé 
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè. Оíà ïîñâÿòèëà áèáëèîòå÷íîìó äåëó 
ðîâíî 40 ëåò. Пîñëå Òàòüÿíû Èëüèíè÷íû îòäåë îáñëóæèâàíèÿ 
âîçãëàâëÿëè Ñèäîðîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, Ëóêèíà Òàòüÿíà 
Нèêîëàåâíà, Êîìêîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà. Ñåé÷àñ çàâåäóþùåé 
îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ  Ñòàðîâåðîâà Ãàëèíà Нèêîëàåâíà, 
áèáëèîòåêàðü ñ 30-ëåòíèì ñòàæåì, ðàíåå ðàáîòàâøàÿ â äåòñêîé 
áèáëèîòåêå. Нåîáõîäèìî îòìåòèòü ïîñòîÿííîå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
áèáëèîòåêè ñ Äîìîì êóëüòóðû, ìóçååì, äåòñêîé øêîëîé èñêóññòâ.  

Â 2003 ãîäó áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó ðàéîíà âîçãëàâèëà Åëåíà 
Áîðèñîâíà Рàçóìêîâà. Оíà ïðîäîëæèëà ñëàâíûå òðàäèöèè ñâîèõ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ â äåëå ïðîäâèæåíèÿ êíèãè è ÷òåíèÿ, ìîáèëèçóÿ 
ñîòðóäíèêîâ ê ïîèñêó è îñâîåíèþ èííîâàöèé. Â 2004 ãîäó êîëëåêòèâ 
áèáëèîòåêè çàíÿë 2-å ìåñòî â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ñîèñêàíèå 
ïðåìèè  Мèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ñ ðàáîòîé «Âîçâðàùåíèå â æèçíü» 
ïî ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè îñóæäåííûõ ïîäðîñòêîâ. Â 2007 ãîäó 
— ïðèçîâîå ìåñòî â õîäå îáëàñòíîé àêöèè «Мèð ÷òåíèÿ». 

Â 2008 ãîäó íà áàçå öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè îòêðûëñÿ ïóáëè÷íûé 
öåíòð ïðàâîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðîì ðàáîòàëè Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 
Òàðàêàíîâà (çàâåäóþùàÿ) è Ãàëèíà Аëåêñàíäðîâíà Êàñëàíîâà. 
Пîçäíåå çàâåäîâàíèå ïðèíÿëà Èðèíà Âàëåðüåâíà Ôîìèíà, êîòîðóþ 
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ñìåíèëà Ëàðèñà Åâãåíüåâíà Рÿáóøåâà.
Åæåãîäíî áèáëèîòåêàðè Аðäàòîâñêîé ÖÁ ó÷àñòâóþò ñàìè è 

îðãàíèçóþò ó÷àñòèå ÷èòàòåëåé â êîíêóðñàõ è àêöèÿõ âñåðîññèéñêîãî 
è îáëàñòíîãî óðîâíÿ. Äàâíî óæå ñòàëè òðàäèöèîííûìè ðàéîííûå 
ïîýòè÷åñêèå êîíêóðñû, êàê, íàïðèìåð, «Мîé êðàé àðäàòîâñêèõ 
ðàññâåòîâ» (2014 ã.), «Пîáåäíûì ãèìíîì â ñâåòëûé ìàé ïîåò Аðäà-
òîâñêèé íàø êðàé» (2015 ã.). 

Аðäàòîâñêàÿ ÖÁÑ äâàæäû ìåíÿëà ñâîé îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ñòàòóñ, â 2006 ãîäó ñòàâ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì 
êóëüòóðû «Аðäàòîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà»,  
â 2011 ãîäó — ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû 
«Мåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» Аðäàòîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Аðäàòîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà  ìîæåò ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ 
äèíàñòèåé Êîìêîâûõ-Ñòàðîâåðîâûõ, âêëþ÷àþùåé 6 áèáëèîòåêàðåé, 
îáùèé ñòàæ êîòîðûõ óæå ïðåâûñèë 150 ëåò!

Нà÷àâ ñâîé ïóòü â êîíöå XIX âåêà, ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà 
ïðåâðàòèëàñü â èíôîðìàöèîííûé, êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð ñ êíèæíûì 
ôîíäîì áîëåå 49 000 ýêçåìïëÿðîâ, îñíàùåííûé êîìïüþòåðíîé  
è ìíîæèòåëüíîé òåõíèêîé. Óæå íåñêîëüêî ïîêîëåíèé àðäàòîâöåâ 
ïðèêîñíóëîñü ê ýòîìó êíèæíîìó áëàãó, ïðèâîäÿ â áèáëèîòåêó 
ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ. Â 2016 ãîäó â íîÿáðå íàøåé ðîäíîé «óåçäíîé 
íàðîäíîé áåñïëàòíîé» èñïîëíÿåòñÿ 120 ëåò! Мû, ñîòðóäíèêè è 
÷èòàòåëè, æåëàåì åé äîáðà è ïðîöâåòàíèÿ!
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В ней свет не гаснет дотемна:

Пичингушской сельской

библиотеке — 120 лет

Немцева Н.И., вед. методист ММБУК ЦБС
Лукояновского муниципального района

Пè÷èíãóøè — ñòàðèííîå ýðçÿíñêîå ñåëî. Рÿäîì ñ íèì íà ðàññòîÿ-
íèè äâóõñîò ìåòðîâ ðàñïîëîæåíà ýðçÿíñêàÿ äåðåâíÿ Êðàïèâêà.  
Èñòîðè÷åñêè è ñîöèàëüíî îíè òåñíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Âûáîð 
ìåñòà äëÿ ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áûë ïðåäîïðåäåëåí ðåêîé Åæàòüþ, 
åå ïîéìîé è ïðàâîáåðåæíîé âîçâûøåííîé ìåñòíîñòüþ, ïðèãîäíîé äëÿ 
çàñåëåíèÿ. Пè÷èíãóøè â ýðçÿíñêîé íàðîäíîé òðàíñêðèïöèè: Пè÷å — 
ñîñíà, ãóæî  — ïîëÿíà. Çíà÷èò,  ïè÷åíüãóæî — ñîñíîâàÿ ïîëÿíà. Çåìëÿ 
áûëà âñåãäà îñíîâíûì èñòî÷íèêîì æèçíè. Æèòåëè â ñòàðèíó áûëè 
çàíÿòû çåìëåäåëèåì, çàíèìàëèñü ðàñïèëêîé äðåâåñèíû, íåêîòîðûå  
âëàäåëè âåòðÿíûìè ìåëüíèöàìè, ìàñëîáîéíÿìè, øåðñòîáîéíÿìè.

Èç ñåëà Пè÷èíãóøè âûøëè òàêèå âèäíûå äåÿòåëè êóëüòóðû, 
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êàê ó÷åíûé-ãåîêðèîëîã Мèõàèë 
Èâàíîâè÷ Ñóìãèí, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Çàõàð Èâàíîâè÷ Êëåìåíòüåâ, äèðåêòîð Ëóêîÿíîâñêîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ó÷èëèùà èì. А.М. Ãîðüêîãî Аëåêñàíäð Аëåêñàíäðîâè÷ 
Êóìàí¸â.

Пîä ñòàòü áîãàòîé èñòîðèè ñåëà è èñòîðèÿ ìåñòíîé áèáëèîòåêè.
Â 1896 ãîäó ÷àñòíûì êðóæêîì êðåñòüÿí íà ñîáðàííûå ïîæåðòâî-

âàíèÿ áûëà îòêðûòà áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ â äåðåâíå Êðàïèâêà. Оíà 
ïîìåùàëàñü â áåñïëàòíî îòâåäåííîé êîìíàòå îäíîãî èç ó÷ðåäè-
òåëåé áèáëèîòåêè, ìåñòíîãî êðåñòüÿíèíà, èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè 
áèáëèîòåêàðÿ, Èâàíà Êóçüìè÷à Пåðãàåâà (ïî óëè÷íîìó Áåñû-äåäà). 

Ñðåäñòâ ó áèáëèîòåêè íå áûëî, íà÷èíàÿ ñ 1909 ãîäà îíà íè 
ðàçó íå ïîïîëíÿëàñü êíèãàìè è íå ïîëó÷àëà íèêàêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ 
èçäàíèé. È âñå æå áèáëèîòåêà îáñëóæèâàëà  119 ÷èòàòåëåé èç 1178 
÷åëîâåê æèòåëåé äåðåâíè, ôîíä  ñîñòàâëÿë 136 ýêçåìïëÿðîâ  êíèã.

Ñ ïðèõîäîì Ñîâåòñêîé âëàñòè àêòèâèçèðîâàëàñü êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà, èçáà-÷èòàëüíÿ èñïîëíÿëà ôóíêöèþ êëóáà, 
êîòîðûì çàâåäîâàëà äî÷ü  È.Ê.  Пåðãàåâà Аíàñòàñèÿ Èâàíîâíà. Оíà 
áûëà ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé çåìñêîé øêîëû.

Ó ñåëü÷àí áûëà îãðîìíàÿ  òÿãà ê çíàíèÿì, ê êíèãå, îòìå÷àëñÿ  
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áîëüøîé ñïðîñ íà íîâóþ ëèòåðàòóðó. Â áèáëèîòåêó ïîñòóïàëè  
â îñíîâíîì áðîøþðû, ëîçóíãè, ïëàêàòû. Áèáëèîòåêà âûïóñêàëà 
«ìîëíèè», «áîåâûå ëèñòêè», ïðîâîäèëèñü ãðîìêèå ÷èòêè, ïîëèòáåñåäû.

Â 1930-å ãîäû áûëà îòêðûòà èçáà-÷èòàëüíÿ â ñåëå Пè÷èíãóøè,  
áèáëèîòåêàðåì ñòàë Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Áàòóðèí, ó÷èòåëü ïî ïðîôåññèè.

Â ãîäû Âåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíû áèáëèîòåêà ñòàëà 
èíôîðìà-öèîííûì öåíòðîì. Çäåñü æèòåëè ñåëà ïîëó÷àëè 
èíôîðìàöèþ î ïîëî-æåíèè íà ôðîíòå, î äåëàõ â ðàéîíå è îáëàñòè.  
Áèáëèîòåêà âûïóñêàëà ñòåíãàçåòû, áþëëåòåíè, çäåñü îðãàíèçîâûâàëè 
îáìåí êíèã, ïðîâîäèëèñü áåñåäû è ãðîìêèå ÷èòêè ãàçåò. 

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû âñå áèáëèîòåêè ñòðàíû  ñîäåéñòâîâàëè  
ðîñòó èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîãî óðîâíÿ òðóäÿùèõñÿ, ðàçúÿñíÿëè âåäóùóþ 
ðîëü ïàðòèè, ïðîïàãàíäèðîâàëè äîñòèæåíèÿ îòå÷åñòâåííîé íàóêè, 
òåõíèêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà. Â òî æå âðåìÿ îíè îñòàâàëèñü 
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãäå ìàññîâûé ÷èòàòåëü 
ìîã, òàê   èëè èíà÷å, óäîâëåòâîðèòü ñâîè äóõîâíûå çàïðîñû.

Â êîíöå 1950-õ ãîäîâ áèáëèîòåêà âîçðîäèëà  àêòèâíóþ ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Пîñòðîèëè äåðåâÿííûé êëóá â ä. Êðàïèâêà, 
ãäå âûäåëèëè êîìíàòó ïîä áèáëèîòåêó, ÷èòàòåëÿìè êîòîðîé ñòàëè  
æèòåëè äåðåâíè  Êðàïèâêà è ñåëà Пè÷èíãóøè, çàâåäóþùèé êëóáîì 
Нóéêèí Пàâåë Мàêñèìîâè÷ ïðèîáðåòàë êíèãè, ïåðèîäèêó íà 
ñðåäñòâà êîëõîçà. 

È òîëüêî  â 1961 ãîäó â ñ. Пè÷èíãóøè  îòêðûâàåòñÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà, êîòîðàÿ ñòàëà ôèëèàëîì Áîëüøåìàðåñüåâñêîé 
áèáëèîòåêè. Çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé áûëà íàçíà÷åíà ñïåöèàëèñò  
ñ áèáëèîòå÷íûì îáðàçîâàíèåì Рèììà Пàâëîâíà Нóéêèíà, ÷åëîâåê 
áåñïîêîéíûé, óâëå÷åííûé ñâîèì äåëîì. Пðè íåé  áèáëèîòåêà ñòàëà 
ïðèìåðîì êóëüòóðíîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ñåëà, â îäíîé 
èç ïåðâûõ áèáëèîòåê â ðàéîíå, çäåñü îðãàíèçîâàëè êðàåâåä÷åñêèé 
óãîëîê.

Ñðåäè ÷èòàòåëåé áèáëèîòåêè — àãðîíîìû, æèâîòíîâîäû, 
ìåõàíèçàòîðû, èíòåëëèãåíöèÿ ñåëà. Äëÿ íèõ îðãàíèçîâûâàëèñü 
÷èòàòåëüñêèå êîíôåðåíöèè, ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, âñòðå÷è  
ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, ãðîìêèå ÷èòêè ãàçåò, èíòåðåñíûõ ðàññêàçîâ 
èç æóðíàëîâ «Оãîíåê», «Òåõíèêà ìîëîäåæè».

Â 1974 ãîäó ïðè ïîñòðîéêå íîâîãî ÄÊ ïîä áèáëèîòåêó âûäåëèëè 
êîìíàòó â 56 êâ. ì ñ îòäåëüíûì âõîäîì. Â 1977 ãîäó áèáëèîòåêà 
âîøëà â ñîñòàâ Ëóêîÿíîâñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé 
ñèñòåìû. Áèáëèîòåêà ñòðîèëà ñâîþ ðàáîòó ñ ó÷åòîì çàäà÷ õîçÿéñòâà, 
îêàçûâàëà ïîñòîÿííóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè íàãëÿäíîé àãèòàöèè 
ïîëåâûõ ñòàíîâ, êðàñíûõ óãîëêîâ, âûïóñêå áîåâûõ ëèñòêîâ, 
ìîëíèé â ïåðèîä ïîñåâíîé êàìïàíèè. Рèììà Пàâëîâíà Нóéêèíà 
ïðîðàáîòàëà â áèáëèîòåêå 43 ãîäà, è, óéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, 
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íå îñòàâàëàñü ðàâíîäóøíîé ê áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå.
Ñåãîäíÿ â áèáëèîòåêå îêîëî 13 000 ýêçåìïëÿðîâ êíèã. È âîò 

óæå 16 ëåò â áèáëèîòåêå  ðàáîòàåò Аííà Èâàíîâíà Ãàðàíüêèíà.  
Çäåñü âñå ðàäóåò ïîñåòèòåëÿ: êðàñî÷íûå âûñòàâêè, öâåòû, ïîäáîðêè 
ãàçåò è æóðíàëîâ. Аííó Èâàíîâíó óâàæàþò íà ñåëå. Ê íåé èäóò íå 
òîëüêî çà êíèãîé, íî è çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ. 

Пðèîðèòåòíîå âíèìàíèå  óäåëÿåòñÿ êðàåâåäåíèþ. Òðåòèé ãîä 
áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ïî ïðîãðàììå  «Мîé  êðàé ðîäíîé». Ãëàâíîé 
öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðû ñåëà, 
ñîõðàíåíèå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âîñïèòàíèå ëþáâè ê 
ðîäíîìó êðàþ, ïðèðîäå. Оñíîâíîå âíèìàíèå â ïðîãðàììå íàöåëåíî 
íà  ïðîáóæäåíèå èíòåðåñà ê èñòîðèè íàðîäà, åãî òðàäèöèÿì, íà 
ïðîäâèæåíèå  êðàåâåä÷åñêîãî ÷òåíèÿ.

Âåñü êðàåâåä÷åñêèé ôîíä âûäåëåí è ðàçìåùåí íà íåñêîëüêèõ 
ïîëêàõ. Çäåñü æå íà îòäåëüíûõ ñòåëëàæàõ ðàçìåùåíû ïðîèçâåäåíèÿ 
õóäîæåñòâåííîé è íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû íà ðóññêîì è 
ìîðäîâñêîì ÿçûêàõ.

Âìåñòå ñ èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè ñîáðàíû 
ïðåäìåòû êðåñòüÿíñêîãî áûòà — óòþãè, ïðÿëêè, áåðåñòÿíûå èçäåëèÿ, 
âûøèâêè, êîñòþìû è ò.ä. — î íèõ ðàññêàçûâàåòñÿ íà óðîêàõ êðàåâå-
äåíèÿ, âî âðåìÿ ýêñêóðñèé ïî áèáëèîòåêå.

Âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî âîçðîæäåíèþ è ñîõðàíåíèþ 
òðàäèöèé è îáðÿäîâ ìîðäîâñêîãî íàðîäà. Ñîáðàííûå ïî êðóïèöàì 
ìàòåðèàëû èç àðõèâîâ æèòåëåé ñåëà  áåðåæíî õðàíÿòñÿ â ïàïêàõ 
è àëüáîìàõ. Ôîòîãðàôèè çíàìåíèòûõ çåìëÿêîâ, èìåþùèõ çàñëóãè 
ïåðåä Оòå÷åñòâîì, ãàçåòíûå è æóðíàëüíûå ñòàòüè î íèõ, îáðåòàþò  
êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå è ôóíêöèîíàëüíîñòü.

Ñ 2012 ãîäà ðàáîòàåò êëóá «Мàñòîð àâà» (Мàòü çåìëÿ). Оí îáúåäè-
íÿåò ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, êîòîðûå òàêæå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Ýðçÿíî÷êà».  Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè 
ÄÊ ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû, ôîëüêëîðíûå ïîñèäåëêè, îðãàíèçóþòñÿ 
âûñòàâêè, âñòðå÷è çà ÷àøêîé ÷àÿ. Пîæèëûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäðåñíàÿ 
ïðàâîâàÿ è áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîõîäÿò âñòðå÷è ñî ñòàðîæèëàìè, ýêñêóðñû 
â èñòîðèþ êðåñòüÿíñêîãî áûòà, òîïîíèìèêó.

Ñåãîäíÿ, ïîñëå ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé çàáâåíèÿ ïðàâîñëàâèÿ, 
äóõîâíàÿ ëèòåðàòóðà âíîâü çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî íà ïîëêàõ 
îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê. Оñîáåííî ýòî âàæíî òàì, ãäå íåò 
õðàìà è ãäå ñëîæíî ïðèêîñíóòüñÿ ê ñîêðîâèùàì áîãàòîãî îïûòà 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.

НÃОÓНÁ èì. Â.È.  Ëåíèíà ðåàëèçîâàëà ïðîåêò «Äîðîãà ê äóõîâíîìó 
õðàìó: îðãàíèçàöèÿ Óãîëêîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû â áèáëèîòåêàõ 
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íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íå èìåþùèõ öåðêâåé». Â 2013 ãîäó ó÷àñòíèêîì 
ýòîãî ïðîåêòà ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñòàòü è Пè÷èíãóøñêîé áèáëèîòåêå-
ôèëèàëó. Êíèãè ïðàâîñëàâíîé òåìàòèêè íàøëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé. 
Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ïðîâîäèìûå îáçîðû, áåñåäû, ëèòåðàòóðíûå 
÷àñû. Áèáëèîòåêà ïðèêëàäûâàåò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ðàáîòà â ýòîì 
íàïðàâëåíèè áûëà ÿðêîé, èíòåðåñíîé è ïîñëóæèëà áëàãîðîäíîìó 
äåëó, äåëó äóõîâíîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî îæèâèëàñü äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåêè 
ïî ïðîäâèæåíèþ ÷òåíèÿ. Â ðàìêàõ ëèáìîáà «Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó?» 
ïðîøåë êîíêóðñ ÷òåöîâ. Ó÷àñòíèêàìè àêöèè «2015 ñåêóíä» ñòàëè 
ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé. Â ýòîò äåíü â áèáëèîòåêå 
ïðîõîäèëè âèêòîðèíû, èãðû, ãðîìêèå ÷òåíèÿ.

Òðàäèöèîííûì ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå áèáëèîòåêè â ïðàçäíîâàíèè 
Äíÿ ñåëà, Мàñëåíèöû, â õîäå êîòîðûõ îðãàíèçóþòñÿ áèáëèî-
ïëîùàäêè, ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû,  âûñòàâêè-óãîùåíèÿ, 
ëèòåðàòóðíûå ãàäàíèÿ, ðàçäàþòñÿ èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûå 
áóêëåòû — äåëàåòñÿ âñå òî, ÷òî âûçûâàåò îãðîìíûé èíòåðåñ ó ñåëü÷àí 
è ñïîñîáñòâóåò ïðîïàãàíäå êíèã è ÷òåíèÿ.

Çíàêîìÿñü ñ èñòîðèåé áèáëèîòåêè, îò÷åòëèâî âèäèøü, êàê ÷óòêî 
ðåàãèðóåò îíà íà ëþáûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå. Мåíÿåòñÿ õàðàêòåð 
è îáúåì åå äåÿòåëüíîñòè, âíåøíèé è âíóòðåííèé îáëèê.  Êàêèå 
áû íè áóøåâàëè âîêðóã èñòîðè÷åñêèå áóðè, ïîëèòè÷åñêèå ñïîðû, 
òåõíîëîãè÷åñêèå ðåâîëþöèè, áèáëèîòåêà  áûëà è îñòàåòñÿ íå òîëüêî 
ìåñòîì âûäà÷è êíèã, íî è ïëîùàäêîé äëÿ îáùåíèÿ, çíàêîìñòâ, 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè.

Áèáëèîòåêà â íåáîëüøîì ñåëå — ýòî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî 
õðàíèëèùå êíèã è æóðíàëîâ. Ýòî ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííîå ìåñòî, 
ãäå ÷èòàòåëü, ëþáîé æèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ â ïîëíîì 
îáúåìå. Ýòî öåíòð êóëüòóðû, ïðîñâåùåíèÿ è îáúåäèíåíèÿ ëþäåé  
ïî èíòåðåñàì, ò.å. òà ñîöèîêóëüòóðíàÿ ñðåäà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò 
íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äëÿ âñåñòîðîííåãî, òâîð÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.
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год российского кино
ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО:

русская литература в  интерпретации 

отечественного кинематографа1

Селезнева Л.П., гл. библиограф информационно-
библиографического отдела НГОУНБ

Информационно-библиографический отдел НГОУНБ 
продолжает серию публикаций, посвященных отечественным 
экранизациям произведений русской классической литературы.  
В 2016 году исполняется 195 лет со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского2 , который, сам того не ведая, определил 
главную тему своего творчества: «...Человек есть тайна. Ее надо 
разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, 
что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 
человеком3 ...».

Этот выпуск мы решили посвятить двум романам Ф.М. 
Достоевского — юбилярам 2016 года, которые входят в «великое 
пятикнижие».

«Великим пятикнижием» критики называют «большие» 
романы4  Достоевского 1860–1880-х гг. В нем схвачены идейно-
тематическое и поэтико-структурное единство этих произведений, 
сходство их строения. Каждый роман «пятикнижия» проявляет  
в действии некую религиозную истину, которая и разворачивается 
в сюжет. Определение, по-видимому, восходит к Пятикнижию 
Моисея5 , с которого начинается Ветхий Завет. «Преступление  
и наказание» открывает «великое пятикнижие», а «Братья 
1. Продолжение. Предыдущий материал в «Панораме библиотечной жизни 
области» (2016 г., №1(81).
2. 11 ноября 2016 — 195 лет со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1821–1881).
3. [Письмо М. М. Достоевскому 16 августа 1839, Петербург] // Полное 
собрание сочинений в 30 т. / Ф. М. Достоевский. — Ленинград, 1985. —  
Т. 28, кн. 1. — С. 63.
4. «Преступление и наказание» (1865–1866), «Идиот» (1867–1868), «Бесы» 
(1870–1872), «Подросток» (1874–1875), «Братья Карамазовы» (1879–1880).
5. Так называемый Моисеев Закон, или Пятикнижие — пять первых книг 
канонической еврейской и христианской Библии: книга Бытие, книга 
Исход, книга Левит, книга Чисел и книга Второзаконие.
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Карамазовы» — итоговое произведение писателя, в котором  
по-новому повторились многие мотивы, сюжеты, образы его 
предыдущих сочинений. К созданию этого романа Достоевский 
шел всю жизнь.

На наш взгляд, очень часто, в отличие от чтения, постичь 
полный смысл того, что пытался передать читателю автор, 
помогает именно киноэкранизация.  Познакомившись  
с отечественными экранизациями русской классики, у читателей 
«Панорамы» появится возможность согласиться с нашим 
утверждением или опровергнуть его.

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Ф.М. Достоевский 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «Преступление и наказание»6 

150 лет назад в журнале «Русский вестник» впервые был 
опубликован самый знаменитый роман писателя. Он печатался по 
частям с января по декабрь 1866 года. Достоевский лихорадочно 
работал над текстом, торопясь добавить к каждой очередной 
книжке журнала свежие главы. Вскоре после окончания 
публикации романа в журнале Достоевский печатает его отдельным 
изданием: «Роман в шести частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. 
Издание исправленное»7 . Для этого издания Достоевский 
несколько сократил текст и изменил структуру романа. По 
мотивам «Преступления и наказания» неоднократно снимались 
художественные и даже мультипликационные фильмы. Роман 
пережил более 20-ти отечественных и зарубежных экранизаций8 . 
Информация о дореволюционных экранизациях романа крайне 
противоречива. Нет возможности уточнить даты выхода фильмов и 
состав творческой группы. Копии фильмов не сохранились. Одной 

6. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание // Русский вестник. — 1866. — Т. 
61. Январь. — С. 35–120, Февраль. — С.470– 574. Т. 62. Апрель. — С. 606–689. 
Т. 63. Июнь. — С. 742–793. Т. 64. Июль. — С. 263–341, Август. — С. 690–723. Т. 
66. Ноябрь. — С. 79–155, Декабрь. — С. 450–488.
7.  Преступление и наказание:  роман в 6 ч.  с  эпилогом /  [соч.]  
Ф.М. Достоевского. — Изд. испр. Т. 1-2. — Санкт-Петербург: А. Базунов,  
Э. Прац и Я. Вейденштраух, 1867. — 2 т.
8. Плахова Е. Белые ночи Аки Каурисмяки: [о фильмах финского режиссера, 
в т. ч. о его режиссерском дебюте — «Преступление и наказание» (1983)]  
// Искусство кино. — 1995. — № 8. — С. 67–72.
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из наиболее удачных кинопостановок признан художественный 
фильм режиссера Льва Кулиджанова (1969).

Экранизации:

Преступление и наказание (1910, Российская империя) — драма, 
экранизация сцен из одноименного романа Ф.М. Достоев-ского. 
Режиссер Василий Гончаров, сценарист Василий Гончаров 
(в некоторых источниках без указания имени и отчества 
указывается и Макарова), оператор А. Винклер. Актеры: 
Владимир Кривцов (Раскольников), Александра Гончарова (Соня 
Мармеладова). Производство: Общество «Гомон9 » (московское 
представительство). Премьера фильма состоялась 29 мая 1910. 
Фильм не сохранился.
Литература: 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ : [информация о фильме, 
1910 ] // Художественные фильмы дореволюционной России  
/ В. Вишневский. — Москва, 1945. — С. 12.

Раскольников («Обитатель чердака») (1910, Российская 
империя) — немой фильм, снятый по мотивам романа 
«Преступление и наказание». Фильм не сохранился.

Рассказ Мармеладова (1911, Российская империя) — 
кинодекламация10. Актер В.С. Ниглов (Волгин) в роли Мармеладова. 
Фильм снят в ателье Александра Ханжонкова11 , производство: 
Товарищество «Глобус». Фильм не сохранился.
Литература: 

РАССКАЗ МАРМЕЛАДОВА : [информация о фильме, 1911]  
// Художественные фильмы дореволюционной России / В. Вишнев-
ский. — Москва, 1945. — С. 145.

Преступление и наказание (1913, Российская империя) — 

9. Гомон (фр. Gaumont) — французская киностудия. Занимается кинопродукцией 
с 1910-х годов.
10. Наивный способ озвучивания немых фильмов. «Говорящие картины» 
создавались кустарно, в одной, реже двух копиях.
11. Ханжонков Александр Алексеевич (1877–1945) — российский пред-
приниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, 
сценарист, один из пионеров русского кинематографа. См. : Ханжонков, 
А. А. Первые годы русской кинематографии: воспоминания. — Москва,  
2016. — 252 с.
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фильм-драма режиссера Ивана Вронского, сценарий Иван 
Вронский, оператор Николай Козловский. Актеры: Павел Орленев 
(Раскольников), М. Нестерова (Соня Мармеладова), Иван 
Вронский (Порфирий Петрович), В. Зимовой (Мармеладов), Н. 
Васильева (старуха-процентщица). Производство: т/д А.Дранков 
и А.Талдыкин. Это была первая съемка в кино актера Павла 
Николаевича Орленева12 . Премьера фильма состоялась 15 сентября 
1913 года. Фильм не сохранился.

Литература: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ : [информация о фильме, 

1913] // Художественные фильмы дореволюционной России  
/ В. Вишневский. — Москва, 1945. — С. 32.

Преступление и наказание (1915, Российская империя) — звуковой 
(граммофонный)13  фильм. Монолог и сцена Раскольникова с Соней 
Мармеладовой в исполнении П. Н. Орленева и Г. Л. Королевой. 
Фильм не сохранился.

Литература: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ : [информация о фильме, 

1915] // Художественные фильмы дореволюционной России  
/ В. Вишневский. — Москва, 1945. — С. 155.

Родион Раскольников (1919, Россия) Режиссер фильма 
предположительно Иосиф Сойфер. Фильм не сохранился.

Преступление и наказание (1969, СССР) — черно-
белый советский художественный фильм, криминальная 
драма. Двухсерийная классическая экранизация режиссера 
Льва Кулиджанова, автор сценария Николай Фигуровский, 
оператор Вячеслав Шумский, композитор Михаил Зив. В 
главных ролях: Георгий Тараторкин (Раскольников), Татьяна 
Бедова (Сонечка Мармеладова), Иннокентий Смоктуновский 
(Порфирий Петрович), Ефим Копелян (Свидригайлов), 
Елизавета Евстратова (старуха-процентщица). Фильм снят  
на киностудии им. М. Горького. Премьера фильма состоялась 28 
сентября 1970 года.

12. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим / 
П. Н. Орленев. — Ленинград; Москва: Искусство, 1961. — 338 с.
13. Звуковые (граммофонные) фильмы делались в России отделением 
«Кинетофона Эдисона» (рук. А. М. Давыдов) в 1914– 1915 годах.



40

Литература:
1. ЗИНОВЬЕВ, М. Очищение от скверны // Советский  

экран. — 1969. — № 2. — С. 10–11.
О съемках фильма Л. Кулиджанова «Преступление  

и наказание».
2. БИЛИНСКИС, Я. В мире Достоевского : [о художест-

венном фильме «Преступление и наказание», реж. Л. Кулиджанов, 
оператор В. Шумский ] // Искусство кино. — 1970. — № 12. —  
С. 36–47.

3. БОЯДЖИЕВ, Г. Скорбь и гнев Достоевского : о художест-
венном фильме «Преступление и наказание», сценарий  
Н. Фигуровского, Л. Кулиджанова. Центр. студия дет. и юнош. 
фильмов им. Горького // Известия. — 1970. — 22 авг. — С. 5.

4. ИВАНОВА, Т. Снова Достоевский : [фильм «Преступление 
и наказание»] // Советская культура. — 1970. — 5 сент. — С. 3.

5. КИРПОТИН, В. Крушение Родиона Раскольникова :  
о художественном фильме «Преступление и наказание», сценарий 
Н. Фигуровского, Л. Кулиджанова. Центр. студия дет. и юнош. 
фильмов им. Горького // Правда. — 1970. — 4 окт. — С. 6.

6. ЛАЗАРЕВ, Л. Постигая Достоевского // Советский  
экран. — 1970. — № 20. — С. 2–4.

О фильме Л. Кулиджанова «Преступление и наказание».
7. ПОГОЖЕВА, Л. Обращаясь к Достоевскому… :  

о художественном фильме «Преступление и наказание», сценарий 
Н. Фигуровского, Л. Кулиджанова. Центр. студия дет. и юнош. 
фильмов им. Горького // Лит. газ. — 1970. — 3 июня. — С. 8.

8. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ и наказание». Экран — сцена:  
[о кинематографическом и сцен. прочтения одноимен. романа  
Ф. М. Достоевского. Высказывания создателей и исполнителей  
о работе над художественным фильмом «Преступление и наказа-
ние», сценарий Н. Фигуровского, Л. Кулиджанова. Центр. студия 
дет. и юнош. фильмов им. Горького и спектаклем «Петербургские 
свидания» Моск. драм. театр. им. Моссовета] / подгот. к печати 
А. Васильев, О. Суркова // Искусство кино. — 1970. — № 8. —  
С. 65–87.

9. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по экранам : эти фильмы выйдут  
в сентябре : [ в т. ч. о фильме «Преступление и наказание»  
Л. Кулиджанова] // Советский экран. — 1970. — № 16. — С. 20.

10. СВОБОДИН, А. Еще о Раскольникове : [ заметки о фильме 
«Преступление и наказание»] // Комсомольская правда. — 1970. — 
14 окт. — С. 4.
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11. ЖУРКО, Ф. М. Развитие сюжета в романе и кинокартине 
«Преступление и наказание» // Труды ВГИК. — 1973. — Вып. 6. — 
С. 5–47.

Сравнение текста романа и интерпретация событий  
и образов в кинокартине Л. Кулиджанова.

12. ИСАЕВА, К. М. Роль. Актер. Режиссер : на съемках фильма 
«Преступление и наказание» / К. М. Исаева. — Москва : Искусство, 
1975. — 175 с. 

С большим теплом в книге выписаны портреты участников 
длительной коллективной работы над фильмом — режиссера-
постановщика Л. Кулиджанова, актеров — Г. Тараторкина, 
И. Смоктуновского, Е. Копеляна, М. Булгаковой, Т. Бедовой,  
В. Басова и других.

13. СОКОЛОВА, Е. К. Экранизация романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» : на материале одноименного фильма 
Л. Кулиджанова // Русская словесность. — 2008. — № 2. — С. 
11–16.

Преступление и наказание (2007, Россия) — 8-серийный 
цветной телесериал-драма. Режиссер Дмитрий Светозаров, 
сценарий Михаила Смоляницкого, оператор Александр Устинов, 
продюсер и композитор Андрей Сигле. В главных ролях: 
Владимир Кошевой (Раскольников), Полина Филоненко (Сонечка 
Мармеладова), Андрей Панин (Порфирий Петрович), Александр 
Балуев (Свидригайлов), Елена Яковлева (Пульхерия Ивановна 
Раскольникова), Вера Карпова (старуха-процентщица). Съемки 
фильма проходили с августа 2006 по март 2007 в Санкт-Петербурге. 
Премьера фильма состоялась 3 декабря 2007 года на Первом канале.

Литература:

1. ПАВЛЕНКО-БАХТИНА, Л. «Преступление и наказание» 
снимали в царских конюшнях : [об экранизации Дм. Светозарова, 
перечислены самые известные экранизации романа] // Комсомоль-
ская правда. — 2007. — 3 дек. — Электрон. версия печ. публ. 
— URL : http://www.kp.ru/daily/24011.5/85601/ (дата обращения 
02.02.2015).

2. КОШЕВОЙ, В. «Я каждый день надевал на себя костюм 
убийцы» // Труд. — 2007. — 4 дек. — С. 6.

Интервью с исполнителем главной роли (Раскольникова) 
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в фильме Д. Светозарова. Упоминаются самые известные 
отечественные и зарубежные кинокартины.

3. ПАВЛЕНКО-БАХТИНА, Л. «Преступление и наказание» 
: как Раскольников убивал старушку : [ сравнение романа Ф. М. 
Досто-евского и экранизации Дм. Светозарова ] // Комсомольская 
правда. — 2007. — 4 дек. — С. 28–29. Электрон. версия печ. публ. 
— URL : http://www.kp.ru/daily/24012/85877/ (дата обращения 
02.02.2015).

4. СВЕТОЗАРОВ, Д. «Преступление и наказание» — трагедия 
бездарности : [беседа с кинорежиссером Дм. Светозаровым о новой 
экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»] 
/ Д. Светозаров ; беседовала О. Алешина // Фома. — 2007. —  
№ 3. — С. 94–96.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ «Братья Карамазовы»14 

135 лет назад последний роман Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы» вышел отдельным изданием15 . Осуществление 
замысла потребовало каторж ной работы: роман создавался  
в течение почти трех лет и частями печатался в журнале «Русский 
вестник» два года (1879–1880) — срок необычайно большой для 
Достоевского. Достоевский задумывал роман как первую часть 
эпического романа «История Великого грешника». 8 ноября  
1880 года, отсылая в «Русский вестник» эпилог «Братьев 
Карамазовых», Достоевский писал редактору журнала  
Н. А. Любимову: «Ну, вот и кончен мой роман! Работал его 
три года, печатал два — знаменательная для меня минута.  
К Рождеству хочу выпустить отдельное издание…»16. Писатель 
14. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман в 4 ч. с эпилогом:  
Т. 1–2. / соч. Ф. М. Достоевского. — Санкт-Петербург: тип. бр. Пантелеевых, 
1881. — 2 т. Т. I. (509 с.). Т. II.(699 с.). — (Первое отдельное (прижизненное) 
издание романа).
15. Отдельное издание «Братьев Карамазовых» в 2-х томах вышло в начале декабря 
1880 г. (на титуле обоих томов — 1881 г.) в количестве трех тысяч экземпляров. 
Как пишет А. Г. Достоевская: «Издание это имело сразу громадный успех, и в 
несколько дней публика раскупила половину экземпляров» (Достоевская А. Г. 
Воспоминания, стр. 369).
16. Достоевский, Ф. М. [Письмо Н. А. Любимову, 8 ноября 1880. Петербург] // 
Полное собрание сочинений в 30 т. / Ф. М. Достоевский. — Ленинград, 1988. Т. 
30, кн. 1. — С. 227.
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умер через четыре месяца после первой публикации. Выдающийся 
американский классик Курт Воннегут17  сказал, что «абсолютно 
все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» 
писателя Достоевского».

Экранизации18 :

Братья Карамазовы (1915, Российская империя) — 
киноиллюстрация одноименного романа. Экранизировано 
компанией Товарищество А. Талдыкин и Ко. Сценарист и 
режиссер В. Туржанский, оператор Николай Козловский, актеры:  
И. Покровский (Федор Карамазов), А. Мичурин (Дмитрий),  
Ф. Добрынин (Иван), В. Попов (Алеша), М. Массин (полковник 
Верховцев), Н. Чернова (Екатерина Ивановна), Фаина Шевченко 
(Грушенька), А. Попов (Смердяков). Премьера фильма состоялась 
31 марта 1915 года. Фильм не сохранился.

Литература:
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ : [информация о фильме] // Художест-

венные фильмы дореволюционной России / В. Вишневский. — 
Москва, 1945. — С. 53–54.

Братья Карамазовы (1969, СССР) — широкоэкранный 
цветной художественный многосерийный фильм-драма19  — 
экранизация одноименного романа. Фильм подготовлен на кино-
студии «Мосфильм». Автор сценария и режиссер Иван Пырьев 
(Кирилл Лавров, Михаил Ульянов), оператор Сергей Вронский, 
художник Стален Волков, композитор Исаак Шварц, монтажер  
В. Янковский. В главных ролях: Михаил Ульянов (Дмитрий 
Карамазов), Лионелла Пырьева (Грушенька), Кирилл Лавров (Иван 
Карамазов), Андрей Мягков (Алеша Карамазов), Марк Прудкин 
(Федор Павлович Карамазов), Светлана Коркошко (Катерина 
Ивановна), Валентин Никулин (Павел Смердяков), Павел Павленко 
(старец Зосима). Экранизация всемирно известного романа — 

17. Курт Воннегут — американский писатель-сатирик (1922–2007).
18. Роман также пережил более 10-ти зарубежных экранизаций.
19. Иван Пырьев не успел закончить фильм (7 февраля 1968 года он скончался от 
инфаркта), и режиссерами третьей серии, выпущенной на экран 18 августа 1969 
года отдельно от 1-й и 2-й серий фильма, стали Кирилл Лавров и Михаил Ульянов.
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последняя работа классика советского кино Ивана Александровича 
Пырьева, одна из немногих в мировой литературе удавшихся 
попыток сочетать увлекательный роман-триллер, как мы бы 
выразились теперь, с глубинами философской мысли. Премьера 
фильма состоялась 10 января 1969 г. (1, 2 серии), 3 февраля 1969 
г. (3 серия). Экранизация признана лучшим фильмом по опросу 
журнала «Советский экран» в 1970 году.

Фильм был номинирован на премию «Оскар» в 1969 году как 
лучший фильм на иностранном языке, получил приз «Жемчужина» 
как лучшая иностранная лента года на конкурсе японской 
ассоциации любителей кино в 1971 году. На VI Московском 
международном кинофестивале в 1969 году специальный приз 
жюри присужден режиссеру фильма Ивану Пырьеву (посмертно). 
Показ фильма на DVD подготовлен компанией «Lizard Cinema 
Trade» в 2008 году.

Литература:
1. АРДАВИН, С. Ф. «Братья Карамазовы» : [художественный 

фильм, сценарий и постановка И. Пырьева, «Мосфильм».  
Статья испанского режиссера] // Советская культура. — 1969. — 
19 июля. — С. 4.

2. ВАРШАВСКИЙ, Я. Со всем безудержием карамазов-
ским… // Лит. газ. — 1969. — 22 янв. — С. 8.

3. ГИШ, Л. Мир живых страстей : [художественный фильм 
«Братья Карамазовы»] // Комсомольская правда. — 1969. —  
22 июля. — С. 4.

4. ГУС, М. Осуждение «карамазовщины» : [художественный 
фильм, сценарий и постановка И. Пырьева, «Мосфильм»]  
// Известия. — 1969. — 20 февр. — С. 5.

5. ИВАНОВА, Т. … Режиссер Иван Пырьев, по роману 
Достоевского // Советская культура. — 1969. — 11 янв. — С. 3.

6. КИРПОТИН, В. «Братья Карамазовы» на экране  
// Правда. — 1969. — 10 февр. — С. 3.

7. КОНКУРС–69. Итоги // Советский экран. — 1970. —  
№ 10. — С. 1–2.

Фильм Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» по итогам 
конкурса-опроса телезрителей был признан лучшим фильмом 
1969 года.

8. ЛАВРОВ, К. Биография фильма : [о работе режиссера  
И. Пырьева над постановкой фильма «Братья Карамазовы»]  
// Лит. газ. — 1969. — 16 июля. — С. 8.
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9. МАЧЕРЕТ, А. Последний фильм Ивана Пырьева  
// Экран 1968–1969 : сборник. — Москва, 1969. — С. 150–151; 
Литературная Россия. — 1969. — 14 февр. — С. 14–15.

10. [О ХУДОЖЕСТВЕННОМ фильме «Братья Карамазовы» 
по одноименному роману Ф. М. Достоевского. Авт. сценария  
и режиссер-постановщик И. Пырьев. Мосфильм с примеч. ред. 
статьи] // Молодая гвардия. — 1969. — № 8. — С. 269–289.

Содерж.: Поиск правды / М. Ульянов. Экран и Достоевский  
/ О. Волков. Одно из верных прочтений (статья из Венгрии) / Й. 
Вереш. К народности / С. Котенко.

11. ПОГОЖЕВА, Л. Можно ли сдвинуть гору?: [о художест-
венном фильме «Братья Карамазовы» по одноименному роману Ф. 
М. Достоевского, сценарий и постановка И. Пырьева, «Мосфильм»] 
// Искусство кино. — 1969. — № 3. — С. 44 –57.

12. ПЫРЬЕВ, И. Мысли о поставленном фильме // Книга 
спорит с фильмом. — Москва, 1973. — С. 74–101.

13. СБИТНЕВ, Ю. Возвращение к «Карамазовым». Заметки 
о кинофильме : [художественный фильм, сценарий и постановка  
И. Пырьева, «Мосфильм»] // Огонек. — 1969. — № 17. — С. 25

14. СВОБОДИН, А. Бремя страстей человеческих… :  
[о «Братьях Карамазовых», последнем фильме И. Пырьева]  
// Комсомольская правда. — 1969. — 11 янв. — С. 2.

15. УЛЬЯНОВ, М. «Беспощадная любовь к человеку»  
// Советский экран. — 1969. — № 6. — С. 4–5.

Интервью с исполнителем роли Дмитрия Карамазова.
16. УЛЬЯНОВ, М. Об экранизации Братьев Карамазовых  

// Книга спорит с фильмом. — Москва, 1973. — С. 101–103.
17. ХАНЮТИН, Ю. Последний фильм Ивана Пырьева  

// Советский экран. — 1969. — № 5. — С. 10–11.

Мальчики (1990, СССР) — цветной художественный  
фильм-драма. В основе фильма – одноименная десятая книга 
романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. Фильм снят 
на киностудии «Мир». Режиссеры: Юрий Григорьев, Ренита 
Григорьева, сценарист Ренита Григорьева, оператор Олег 
Мартынов, композитор Павел Чекалов, художник Анатолий 
Анфилов. В главных ролях: Дмитрий Черниговский (Алеша 
Карамазов), Алексей Достоевский (праправнук Ф.М. Достоевского; 
Коля Красоткин), Ольга Гобзева (маменька Ильи), Людмила 
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Зайцева (Агафья), Лев Поляков (доктор), Александр Суховский 
(Ильюша Снегирев), Евгений Ташков (отставной штаб-капитан 
Снегирев), Анастасия Иванова (Варвара Николаевна), Любовь 
Соколова (в эпизоде), Александр Воронин (Смуров), Сергей 
Макаров (Карташов), Мария Суховская (Нина Николаевна), 
Николай Печкин (Овчинников), Илья Коноплев (Рыжиков). 
Премьера фильма в СССР состоялась в апреле 1991 года, в мире — 
19 мая 1995 года. В 2007 году — релиз фильма на DVD. Фильм 
получил приз «Золотой Витязь» и приз за лучшую операторскую 
работу Олегу Мартынову на кинофестивале славянских фильмов 
«Золотой Витязь» (1992). 

На сайте «КиноПоиск» в одном из отзывов на фильм сказано: 
«Только остается сожалеть, что так мало подобных отечественных 
фильмов: с участием, в большей части, непрофессиональных 
актеров, с достойной режиссурой; и это те нелегкие 90-е».

Карамазовы и ад: на темы позднего Достоевского (1996, 
Россия) — телеспектакль в одном действии московского 
театра «Современник» поставлен по мотивам поздних романов 
Достоевского, инсценировка Николая Климонтовича20 . Тринадцать 
эпизодов спектакля включают фрагменты из разных частей 
романа «Братья Карамазовы». Достаточно свободная композиция 
спектакля складывается в логичную мистерию, в которой 
жизнь человека, непосредственно связана с Высшими силами.  
Его содержанием становится сложный мир подсознания Ивана 
Карамазова, драматизм возникает из взаимоотношений героя  
с самим собой. Режиссер-постановщик спектакля Валерий Фокин, 
композитор Александр Бакши, художник Вольдемар Заводзинский. 
В главных ролях: Игорь Кваша (папаша Карамазов), Виктор 
Тульчинский, Михаил Глузский (старец Зосима), Сергей Гармаш 
(Дмитрий Карамазов), Евгений Миронов (Иван Карамазов), 
Дмитрий Петухов (Алеша Карамазов), Василий Мищенко 
(незаконный Смердяков), Авангард Леонтьев (ретроградный черт), 
Александр Кахун (черт «с направлением»). Премьера спектакля 
состоялась 17 января 1996 года. Доступно несколько телеверсий 
спектакля (1996, 2003, 2007). Евгений Миронов за исполнение 
20. Николай Юрьевич Климонтович (1951–2015) — российский писатель 
и колумнист, драматург. Член Союза театральных деятелей (1984) и Союза 
писателей СССР (1988). Его произведения переведены на английский, 
польский, финский и шведский языки.



47

роли Ивана Карамазова был удостоен Государственной премии 
Российской Федерации (1996).

Литература:
14. БЕЛЯВСКИЙ, Ю. Введение в подтекст // Культура. — 1996. 

— 10 февр. — С. 1.
15. ДОЛЖАНСКИЙ, Р. Возвращение в ад // Коммерсант. — 

1996. — 31 янв. — С. 13.
16. ЯПМОЛЬСКАЯ, Е. Чистилище Фокина : премьера в театре 

«Современник» // Известия. — 1996. — 31 янв. — С. 6.

Братья Карамазовы (2008, Россия) — цветной игровой 
телевизионный сериал-драма. Экранизация одноименного 
романа Федора Михайловича Достоевского. Фильм подготовлен 
студией «Колибри» по заказу компании Централ Партнершип. 
Главным режиссером и продюсером многосерийного фильма 
выступил Юрий Мороз. Сценарий: Александр Червинский. 
Продюсеры: Сергей Даниелян, Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян. 
Композиторы: Алексей Рыбников, Энри Лолашвили. Оператор: 
Николай Ивасив. Художники: Марат Ким, Александра Андреева, 
Екатерина Кожевникова. В главных ролях: Сергей Колтаков 
(Федор Павлович Карамазов), Сергей Горобченко (Дмитрий 
Карамазов), Анатолий Белый (Иван Карамазов), Александр Голубев 
(Алексей Карамазов), Павел Деревянко (Павел Смердяков), Елена 
Лядова (Грушенька Светлова), Виктория Исакова (Катерина 
Ивановна), Дина Корзун (Катерина Хохлакова), Мария Шалаева 
(Лиза Хохлакова), Александр Парфенович (Григорий Васильев), 
Евгений Меркурьев (старец Зосима), Кирилл Гребенщиков (Иисус 
Христос). Съемки фильма проходили в Суздале, Минске, Москве 
(Ленинские Горки (бывшая усадьба Мамонтовых), усадьба князей 
Трубецких (сейчас — «Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны природы»), Россоши (там снимали Мокрое). 
Премьера сериала в восьми сериях показана 27 мая 2009 года  
на Первом канале, а 4 июня 2009 года на DVD вышла полная  
12-серийная версия фильма, подготовлена компанией «CP-Digital», 
которая включила в себя вырезанные сцены.

Литература:
1. МОРОЗ, Ю. Система координат, где в центре — Бог : зачем 

режиссерам Достоевский : [беседа с кинорежиссером Юрием Морозом 



48

об экранизации романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»]  
/ Ю. Мороз, О. Алешина // Фома. — 2007. — № 3. — С. 88–93.

2. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, А. Нормальный Достоевский  
// Огонек. — 2009. — № 3. — С. 47.

3. МОРОЗ, Ю. Брат-2009 : [многосерийный фильм «Братья 
Карамазовы» на Первом канале; интервью с режиссером фильма] 
/текст записала Сусанна Альперина // Рос. газ. (Неделя). —  
2009. — 28 мая. — С. 42.

4. СЕДЫХ, М. Русские мальчики : Первый канал с 27 мая 
начнет показ «Братьев Карамазовых» в постановке Юрия Мороза 
// Итоги. — 2009. — № 22. — С. 56. 

5. ЧЕРВИНСКИЙ, А. «Я один из немногих, кто прочитал роман 
целиком» : [интервью с автором сценария сериала] / А. Червинский; 
беседовала Юлия Ларина // Огонек. — 2009. —  № 3. — С. 48.

Карамазовы. Симфония страстей (2009, Россия) — 
телеспектакль в двух частях Московского академического театра 
им. В.В. Маяковского. Спектакль поставлен по мотивам романа 
Достоевского «Братья Карамазовы». Инсценировка: Владимир 
Малягин21.  Режиссер-постановщик: Сергей Арцибашев22. 
Композитор: Альфред Шнитке. Художник: Александр Орлов.  
В главных ролях: Александр Лазарев (ст.) (Федор Карамазов), 
Михаил Филиппов (Дмитрий Карамазов), Игорь Костолевский 
(Иван Карамазов), Сергей Щедрин (Алеша Карамазов), Сергей 
Удовик (Смердяков), Даниил Спиваковский (черт и защитник 
Фетюкович), Игорь Охлупин (старец Зосима), Дарья Повереннова 
(Грушенька), Наталья Коренная (Катерина Ивановна), Светлана 
Немоляева (Хохлакова), Алена Семенова (Лиза Хохлакова). 

Театр определил жанр этого спектакля как «симфонию страстей». 
События на сцене начинаются почти с конца произведения —  
со сцены в Мокром и ареста Мити. А дальше действие 
будет развиваться вспять — как воспоминания, как показания 
обвиняемого на суде. Эти воспоминания обрывочны и порой 
непоследовательны, и создается впечатление, что они взяты из 

21. Малягин Владимир Юрьевич (род. 1952) — драматург, прозаик, 
сценарист, заместитель художественного руководителя по литературной части 
Московского Академического театра имени Вл. Маяковского (2004–2008).
22. Лауреат театрального фестиваля «Золотой витязь» в номинации «Лучший 
режиссер» за постановку спектакля «Карамазовы» (2003).
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романа наугад. Премьера спектакля в театре состоялась 10 сентября  
2003 года.

Литература:
1. БОГДАНОВА, П. Вера Карамазова. Театр им. Маяков-

ского открывает новый сезон премьерой [Электронный ресурс]  
// Новые известия. — 2003. — 10 сент. — Электрон. версия печ. 
публ. — URL : http://www.smotr.ru/2003/2003_mayak_karamazovy.
htm (дата обращения 02.02.2015).

2. ВИШНЕВСКАЯ, И. Без римейка. «Братья Карамазовы» в 
прочтении маяковцев // Лит. газ. — 2003. — 24 сент. — С. 9.

3. ДАВЫДОВА, М. По мотивам Достоевского. Сергей 
Арцибашев поставил «симфонию страстей» по «Братьям 
Карамазовым» [Электронный ресурс] // Известия. — 2003. —  
12 сент. — Электрон. версия печ. публ. — URL: http://www.smotr.
ru/2003/2003_mayak_karamazovy.htm (дата обращения 02.02.2015).

4. ЗАСЛАВСКИЙ, Г. Покупают российское. «Карамазовы» 
в Театре имени Вл. Маяковского [Электронный ресурс]  
// Рос. газ. — 2003. — 12 сент. — Электрон. версия печ. публ. 
URL : http://www.smotr.ru/2003/2003_mayak_karamazovy.htm  
(дата обращения 02.02.2015).

5. КАМИНСКАЯ, Н. Широк ассортимент. Я бы сузил. «Братья 
Карамазовы». Театр им. Вл. Маяковского // Культура. — 2003. — 18 
сент. — С. 9.

6. КАРАСЬ, А. Достоевский с цыганами. В Театре имени 
Маяковского спектаклем «Карамазовы» открылся новый 
театральный сезон // Рос. газ. — 2003. — 12 сент. — С. 7.

7. СМИРНИЦКИЙ, Я. Карамазовы без ада. В Москве 
премьера. Все лучшие артисты Театра имени Маяковского 
под предводительством Сергея Арцибашева в спектакле 
«Карамазовы». Без ада и без братьев [Электронный ресурс]  
// Россiя. — 2003. — 12 сент. — Электрон. версия печ. публ. 
— URL : http://www.smotr.ru/2003/2003_mayak_karamazovy.htm  
(дата обращения 02.02.2015).

8. СОКОЛЯНСКИЙ, А. Простая русская семья. «Карамазовы» 
снова приведут публику в Театр имени Маяковского [Электронный 
ресурс] // Время новостей. — 2003. — 12 сент. — Электрон. версия 
печ. публ. — URL : http://www.smotr.ru/2003/2003_mayak_karama-
zovy.htm (дата обращения 02.02.2015).
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9. ШИМАДИНА, М. Маяковский побратался с Достоевским. 
«Карамазовы» Сергея Арцибашева // Коммерсант. — 2003. —  
12 сент. — С. 12.

10. ЯМПОЛЬСКАЯ, Е. Жестокий романс, или Лошадиная 
симфония [Электронный ресурс] : [«Карамазовы». Театр им. 
Мая-ковского. Постановка Сергея Арцибашева] // Русский курьер. 
— 2003. — 22 июля. — Электрон. версия печ. публ. — URL :  
http://www.smotr.ru/2003/2003_mayak_karamazovy.htm (дата 
обращения 02.02.2015).
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1.  ПОГОЖЕВА, Л. П. Экранизация литературных произве-
дений классики : [о кинематографичности романа «Преступление 
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сотворчество? // Книги и фильмы / М. М. Кузнецов. — Москва, 
1978. — С. 13–36.

В т. ч. об экранизациях романов «Братья Карамазовы»  
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конкурсы
Â 2021 ã. ñîñòîèòñÿ çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå — 800-ëåòèå  

ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ Нèæíåãî Нîâãîðîäà (Óêàç Пðåçèäåíòà 
Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Пóòèíà «О ïðàçäíîâàíèè 800-ëåòèÿ 
îñíîâàíèÿ ãîðîäà Нèæíèé Нîâãîðîä» ¹ 473 îò 22.09.2015). 
Çàäóìàííûé êàê îáîðîíèòåëüíûé ïóíêò, çà ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ 
ãîðîä âûðîñ â êðóïíåéøèé òîðãîâûé, à çàòåì è ñòðàòåãè÷åñêèé, 
îáðàçîâàòåëüíûé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîìûøëåííûé 
öåíòð. Ãîðäîñòüþ Рîññèè ñòàëè äîñòèæåíèÿ âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ 
è èçîáðåòàòåëåé, ðîäèâøèõñÿ èëè ðàáîòàâøèõ çäåñü: È.П. Êóëèáèíà, 
Н.È. Ëîáà÷åâñêîãî, Â.È. Äàëÿ, М.А. Áîí÷-Áðóåâè÷à, È.È. Аôðèêàíòîâà, 
Р.Å. Аëåêñååâà, А.Ä. Ñàõàðîâà. Оíè ïîëó÷èëè ìåæäóíàðîäíîå 
ïðèçíàíèå, ñòàëè ñèìâîëàìè ïåðåäîâîé íàó÷íîé ìûñëè è ãðàæäàíñêîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ. Пàìÿòü îá ó÷åíûõ óâåêîâå÷åíà â íàçâàíèÿõ óëèö è ïëîùà-
äåé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è èññëåäî-
âàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ïàìÿòíèêàõ è ìóçåÿõ.

Äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè èìåíè ó÷åíûõ, ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ê íàóêå, 
ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ çíàíèé ñðåäè 
íèæåãîðîäöåâ Èíôîðìàöèîííûì öåíòðîì ïî àòîìíîé ýíåðãèè  
è Нèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé 
áèáëèîòåêîé èì. Â.È. Ëåíèíà ñ 2016 ã. â òå÷åíèå ïÿòè ëåò áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ öèêë îáëàñòíûõ ôîòîêîíêóðñîâ «Нèæíèé Нîâãîðîä, 
õîðîøî, ÷òî òû åñòü!»: «Нàó÷íûé Нèæíèé» (2016 ã.), «Ëèòåðàòóðíûé 
Нèæíèé» (2017 ã.), «Ñïîðòèâíûé Нèæíèé» (2018 ã.), «Äðåâíèé è 
âå÷íî ìîëîäîé» (2019 ã.), «Êðàñèâûé Нèæíèé» (2020 ã.).

Положение

о проведении областного фотоконкурса

«Научный Нижний»

1. Оáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Ôîòîêîíêóðñ «Нàó÷íûé Нèæíèé» ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ 

öèêëà îáëàñòíûõ ôîòîêîíêóðñîâ «Нèæíèé Нîâãîðîä, õîðîøî,  
÷òî òû åñòü!» (2016-2021 ãã.), ïðèóðî÷åííîãî ê 800-ëåòèþ Н. 
Нîâãîðîäà. Оðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ Èíôîðìàöèîííûé 
öåíòð ïî àòîìíîé ýíåðãèè (ÈÖАÝ) è ÃÁÓÊ НО «Нèæåãîðîäñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. 
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Â.È. Ëåíèíà» (НÃОÓНÁ).
1.2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà: ïðîáóæäåíèå ó íàñåëåíèÿ èíòåðåñà 

ê íàóêå ÷åðåç ñîâðåìåííûå òâîð÷åñêèå ôîðìàòû, ïðèâëå÷åíèå 
âíèìàíèÿ ê ôèçè÷åñêèì ÿâëåíèÿì îêðóæàþùåãî ìèðà, ê áèîãðàôèÿì 
âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ëþäåé â îáëàñòè 
ôîòîãðàôèè äëÿ ïîñëåäóþùåãî âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èõ 
ðàáîò â îôîðìëåíèè ñîâìåñòíûõ áèáëèîòå÷íûõ è íàó÷íî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ÈÖАÝ è НÃОÓНÁ.

2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ôîòîêîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò ñòàòü ëþáîé æåëàþùèé  

(íå ÿâëÿþùèéñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ôîòîãðàôîì).
2.2. Оðãàíèçàöèîííûé ñáîð çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå âçèìàåòñÿ.
2.3. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà — 01.05.2016–01.12.2016:
 ïåðâûé ýòàï (ðàéîííûé) — ñ 01.05.2016 ïî 31.09.2016 — 

îïðåäåëåíèå ëó÷øèõ ðàáîò íà óðîâíå ðàéîííûõ áèáëèîòåê;
 âòîðîé ýòàï (îáëàñòíîé) — ñ 01.10.2016 ïî 31.11.2016 — 

âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ðàáîò èç ÷èñëà ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî ýòàïà íà 
îáëàñòíîì óðîâíå.

2.4. Ó÷àñòíèêè ïåðâîãî ýòàïà ñäàþò (èëè ïðèñûëàþò ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ») êîíêóðñíóþ ðàáîòó â öåíòðàëüíóþ 
áèáëèîòåêó ñâîåãî ðàéîíà/ãîðîäà èëè ëþáóþ áèáëèîòåêó-ôèëèàë 
ã. Н.Нîâãîðîäà è Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Äëÿ îðãàíèçàöèè, 
ïðîâåäåíèÿ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà  
ïðè öåíòðàëüíûõ áèáëèîòåêàõ ñîçäàþòñÿ ðàéîííûå îðãêîìèòåòû. 
Рàéîííûå îðãêîìèòåòû èíôîðìèðóþò áèáëèîòåêè î ñðîêàõ 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, àíàëèçèðóþò ïðåäîñòàâëåííûå ìàòåðèàëû, 
ðàéîííîå æþðè îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé ðàéîííîãî ýòàïà. 
Оðãêîìèòåòû èìåþò ïðàâî ïðèâëåêàòü â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ 
ñîòðóäíèêîâ НÃОÓНÁ, ñïåöèàëèñòîâ äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è 
îðãàíèçàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ òåìàòèêîé êîíêóðñà. 

Рàéîííûå îðãêîìèòåòû íàïðàâëÿþò ïî 3 ëó÷øèå ðàáîòû  
â êàæäîé íîìèíàöèè äî 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà  â íàó÷íî-ìåòîäè-
÷åñêèé îòäåë НÃОÓНÁ.

2.5. Âòîðîé ýòàïà êîíêóðñà — îáëàñòíîé. Оáëàñòíîå æþðè 
ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà, îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî 
ýòàïà, ïðîâîäèò íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé. Â êàæäîé íîìèíàöèè 
ïðèñóæäàåòñÿ 1, 2 è 3 ìåñòà. 01.12.2016 ñïèñîê ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 
ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòàõ ÈÖÝА (www.nnov.myatom.ru) è НÃОÓНÁ 
(www.nounb.sci-nnov.ru).

Åñëè â êàêîì-ëèáî ðàéîíå (ãîðîäå) ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà íå 
îðãàíèçîâàí, êîíêóðñíûå ðàáîòû ñäàþòñÿ äî 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé îòäåë НÃОÓНÁ (603950, Áîêñ-63, Нèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Нèæíèé Нîâãîðîä, óë. Âàðâàðñêàÿ, ä. 3, êàá. 36), 
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ëèáî ïðèñûëàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå nmo@nounb.sci-nnov.ru.
3. Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ðàáîòàì:
3.1. Рàáîòû îöåíèâàþòñÿ ïî ïÿòè íîìèíàöèÿì:
 «Ãîðîäñêîé ïåéçàæ ñêâîçü ïðèçìó íàóêè»: ôîòîãðàôèè 

ãîðîäñêèõ ïåéçàæåé, îòðàæàþùèå íàóêó (íàïðèìåð, ôèçèêó, 
áèîëîãèþ, ãåîãðàôèþ, èñòîðèþ è äð.);

 «ß è íàó÷íûé Íèæíèé»: ñåëôè íà ôîíå ïðåäìåòîâ, ìåñò èëè 
ñîáûòèé, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê íàóêå;

 «Îïûòíûì ïóòåì» (ôîòîãðàôèè èçîáðåòåíèé, íàó÷íûõ 
îïûòîâ è ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâåäåííûõ â Нèæíåì Нîâãîðîäå,  
â òîì ÷èñëå ñ íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì àâòîðà; ôîòîãðàôèè ñîâðå-
ìåííûõ ó÷åíûõ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðàõ, ëàáîðàòîðèÿõ 
è ò.ï.);

 «Alma mater»: îðèãèíàëüíûå, â ò.÷. þìîðèñòè÷åñêèå ôîòî-
ãðàôèè, ñäåëàííûå â Нèæíåì Нîâãîðîäå â ñòåíàõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
íà ýêçàìåíàõ, ëåêöèÿõ, íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ è ò.ï.;

 «Ëþäè íàóêè íà óëèöàõ Íèæíåãî»: ôîòîãðàôèè ïàìÿòíèêîâ, 
ìåìîðèàëüíûõ äîñîê â ÷åñòü âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé íàóêè â Нèæíåì 
Нîâãîðîäå.

3.2. Нà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ àâòîðñêèå ôîòîãðàôèè â íàïå÷à-
òàííîì âèäå (ôîðìàò А4, öâåòíàÿ èëè ÷åðíî-áåëàÿ ïå÷àòü, íà ôîòî-
áóìàãå, ïîìåùåííàÿ â êîíâåðò ôîðìàòà А4) èëè â öèôðîâîì ôîðìàòå 
(JPEG, JPG), áåç ñæàòèÿ, ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð èçîáðàæåíèÿ 
— 1024x768 ïèêñåëåé. Ôîòîãðàôèè, ïðåäñòàâëåííûå íà ñúåìíûõ 
íîñèòåëÿõ, äîëæíû áûòü ðàçìåùåíû íà íåïåðåçàïèñûâàåìûõ äèñêàõ 
(CD-R, DVD-R, DVD+R). Рåêîìåíäóåòñÿ ñîõðàíÿòü îðèãè-íàëüíûå 
ïàðàìåòðû èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû ñ êàìåðû.

3.3. Ê êàæäîé ðàáîòå çàïîëíÿåòñÿ Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå).
3.4. О ôàêòå ïîëó÷åíèÿ è ðåãèñòðàöèè êîíêóðñíîé ðàáîòû, 

ïðèñëàííîé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îðãêîìèòåò èíôîðìèðóåò àâòîðà 
ïî òåëåôîíó èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

3.5. Оäèí ó÷àñòíèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü íà êîíêóðñ íå áîëåå 
òðåõ ôîòîãðàôèé.

3.6. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ôîòîãðàôèé, ñêà÷àííûõ  
èç Èíòåðíåòà.

3.7. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå Adobe Photoshop.
3.8. Нå äîïóñêàþòñÿ äî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ðàáîòû:
 íå ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå è óñëîâèÿì êîíêóðñà;
 íå îòâå÷àþùèå òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ê ðàáîòå;
 èìåþùèå íåêîððåêòíîå íàçâàíèå, íàðóøàþùèå ëè÷íîå 

äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà (ëþäåé) ëèáî íåãàòèâíî çàòðàãèâàþùèå 
ðåëèãèîçíûå, íàöèîíàëüíûå èëè êóëüòóðíûå öåííîñòè è ò.ï.

3.9. Пî çàïðîñó îðãêîìèòåòà àâòîðû ðàáîò, ïðèñëàííûõ â öèôðîâîì 
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ôîðìàòå è âûøåäøèõ â ôèíàë, äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò 
ôîòîãðàôèè ôîðìàòà А4, ðàñïå÷àòàííûå íà ôîòîáóìàãå.

3.10. Âñå ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ ðàáîòû íå âîçâðàùàþòñÿ  
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.

4. Рàáîòà æþðè 
4.1. Оðãêîìèòåòû ðàéîííûõ ýòàïîâ êîíêóðñà ôîðìèðóþòñÿ 

àäìèíèñòðàöèåé öåíòðàëèçîâàííûõ áèáëèîòå÷íûõ ñèñòåì ðàéîíîâ/
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Æþðè îáëàñòíîãî ýòàïà — îðãàíèçàòîðàìè 
êîíêóðñà.

4.2. Æþðè îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà (1, 2, 3 ìåñòî â 
êàæäîé íîìèíàöèè), ðóêîâîäñòâóÿñü ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè:

 ñîîòâåòñòâèå ðàáîòû óñëîâèÿì êîíêóðñà;
 ïðàêòè÷åñêîå âîïëîùåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî çàìûñëà àâòîðà;
 îðèãèíàëüíîñòü íàçâàíèÿ è êîìïîçèöèè;
 ñòåïåíü ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ;
 êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ.
Äëÿ êàæäîãî êðèòåðèÿ èñïîëüçóåòñÿ 5-áàëëüíàÿ øêàëà, çàòåì 

áàëëû ñóììèðóþòñÿ (ìàêñèìàëüíî — 25 áàëëîâ).
5. Пîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà 
5.1. Пîáåäèòåëè âòîðîãî ýòàïà îïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîé 

íîìèíàöèè ðåøåíèåì îáëàñòíîãî æþðè.
5.2. Пî ðåøåíèþ îáëàñòíîãî æþðè ìîãóò ïðèñóæäàòüñÿ 

íåñêîëüêî ïåðâûõ, âòîðûõ è òðåòüèõ ìåñò ïî êàæäîé èç íîìèíàöèé. 
Æþðè èìååò ïðàâî íå ïðèñóæäàòü ïðèçîâûå ìåñòà â êàêîé-ëèáî 
íîìèíàöèè, åñëè êîíêóðñíûå ðàáîòû íå ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì 
îöåíêè è ñòàòóñó ïîáåäèòåëÿ, à òàêæå óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëüíûå 
íîìèíàöèè.

5.3. Пîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè, öåííûìè 
è ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè.

5.4. Нàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îðãàíèçóåòñÿ íà áàçå 
НÃОÓНÁ (Н.Нîâãîðîä, óë. Âàðâàðñêàÿ, 3) ëèáî ÈÖАÝ (Н.Нîâãîðîä, 
óë. Ñåìàøêî, ä. 7Á).

6. Аâòîðñêèå ïðàâà ó÷àñòíèêîâ 
6.1. Аâòîðñêèå ïðàâà íà ðàáîòû ïðèíàäëåæàò àâòîðàì ýòèõ 

ðàáîò, óêàçàííûì â ëè÷íûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ.
6.2. Ôàêò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ñ ñîãëàñèÿ 

ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îðãàíèçàòîðû âïðàâå èñïîëüçîâàòü ïðåäñòàâ-
ëåííûå ðàáîòû, à òàêæå èìåíà, ôàìèëèè, èíòåðâüþ ó÷àñòíèêîâ áåç 
âûïëàòû àâòîðñêîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 â ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ èçäàíèÿõ, ðåàëüíûõ èëè 
âèðòóàëüíûõ ýêñïîçèöèÿõ â ðàìêàõ êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèé;

 äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîé íàïðàâëåííîñòè, â òîì ÷èñëå ïðèóðî÷åííûõ ê 800-ëåòèþ 
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Нèæíåãî Нîâãîðîäà.
6.3. Нà âñåõ ýòàïàõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è èíûõ 

åãî ìåðîïðèÿòèé ñîõðàíÿåòñÿ è óêàçûâàåòñÿ àâòîðñêàÿ ïðèíàä-
ëåæíîñòü êàæäîé ðàáîòû.

Пðèëîæåíèå

Заявка на участие в  областном 

фотоконкурсе

«Научный Нижний»

Íîìèíàöèÿ ___________________________________________
Нàçâàíèå ôîòîãðàôèè ___________________________________
Аííîòàöèÿ (ðàçâåðíóòî îïèøèòå ÿâëåíèå, ìåñòî èëè ïðåäìåò, 
èçîáðàæåííûå íà ôîòî)__________________________________ __
________________________________________________________
_________________ _______________________________________
________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________

Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди муниципальных библиотек 

Нижегородской области

на лучший электронный

информационный продукт (ресурс)

«Святые покровители

Нижегородской земли»

Нèæåãîðîäñêèé êðàé ñëàâåí ñâîåé èñòîðèåé è çíàìåíèòûìè 

èìåíàìè, ñðåäè êîòîðûõ äîñòîéíîå ìåñòî çàíèìàþò èìåíà ðóññêèõ 

ñâÿòûõ, íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ, èñòîðè÷åñêè è äóõîâíî 

ñâÿçàííûõ ñ íèæåãîðîäñêîé çåìëåé: êíÿçü Аëåêñàíäð Нåâñêèé  

è êíÿçü Þðèé Âñåâîëîäîâè÷,  ïðåïîäîáíûå Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé, Мàêàðèé 

Æåëòîâîäñêèé è Óíæåíñêèé, Âàðíàâà Âåòëóæñêèé, Åâôèìèé Ñóçäàëüñêèé, 

Нàçàðèé Âàëààìñêèé. 

Â 2016 ã .  îòìå÷àåòñÿ ðÿä äàò ,  îòðàæàþùèõ äóõîâíóþ 

ñîñòàâ-ëÿþùóþ èñòîðèè íàøåãî êðàÿ: 700 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ïðåïîäîáíîãî Åâôèìèÿ Ñóçäàëüñêîãî (1316-1404), 385 ëåò ñî 

äíÿ ðîæäåíèÿ ñâÿòèòåëÿ Èëëàðèîíà, ìèòðîïîëèòà Ñóçäàëüñêîãî  

(1631-1707), 135 ëåò ñî äíÿ îñâÿùåíèÿ ñîáîðà âî èìÿ ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî 

êíÿçÿ Аëåêñàíäðà Нåâñêîãî (1881 ã.), 25 ëåò ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïåðåäà÷è 

Рóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (РПÖ) ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà 

Ñàðîâñêîãî (1991 ã.) è äð.

Нèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ 

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà (НÃОÓНÁ) ñîâìåñòíî  

ñ îòäåëîì êóëüòóðû Нèæåãîðîäñêîé åïàðõèè РПÖ ïðîâîäèò êîíêóðñ 

ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà ëó÷øèé 

ýëåêòðîííûé èíôîðìàöèîííûé ïðîäóêò (ðåñóðñ) «Ñâÿòûå ïîêðîâèòåëè 

Нèæåãîðîäñêîé çåìëè».

Öåëü êîíêóðñà: ïîâûøåíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ æèòåëåé 

Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÷åðåç ïðèîáùåíèå ê ïðàâîñëàâ-íûì, êóëüòóðíî-

èñòîðè÷åñêèì òðàäèöèÿì Нèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. 

Çàäà÷è êîíêóðñà:

 àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 

îñóùåñòâëÿþùèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ;

 öåëåíàïðàâëåííîå èíôîðìèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ 

äëÿ óñâîåíèÿ èìè ïðàâîñëàâíûõ è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé;
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 ïðèîáùåíèå ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåê ê ÷òåíèþ äóõîâíî-

íðàâñòâåííîé ëèòåðàòóðû;

 ôîðìèðîâàíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ó äåòåé  

è ìîëîäåæè íà ïðèìåðå æèçíè è ñëóæåíèÿ âûäàþùèõñÿ íèæåãîðîäöåâ;

 îêàçàíèå ïîìîùè ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì (ïðàâîñëàâíûì ãèìíàçèÿì, 

âîñêðåñíûì øêîëàì è äð.) â âîïðîñàõ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ 

è âîñïèòàíèÿ äåòåé;

 ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ 

äëÿ ïîèñêà íîâûõ ôîðì ðàáîòû ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó ïðîñâåùåíèþ ñ 

èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

 îáîáùåíèå è òðàíñëÿöèÿ ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû áèáëèîòåê ïî 

ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ äóõîâíî-íðàâñòâåííîé òåìàòèêè.

Пîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:

1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê Нèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè.

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ 2016 ã. ïî 20 äåêàáðÿ  2016 ã. 

3. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîçäàí îáëàñòíîé 

îðãêîìèòåò ñ ôóíêöèÿìè æþðè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4.  Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 10  íîÿáðÿ 2016 ã.  

ïî àäðåñó: 603950, ÁОÊÑ-63, ã. Н.Нîâãîðîä, óë. Âàðâàðñêàÿ, 3 НÃОÓНÁ, 

ÍÌÎ; êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (831) 419-36-34; e-mail: nmo@nounb.sci-nnov.ru

5. Нàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ íà Äíå ïðàâîñëàâíîé êíèãè 

– 2017.

Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ðàáîòàì:

1. Пàêåò ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûé íà êîíêóðñ, âêëþ÷àåò:

  Çàÿâêó (ïðèëîæåíèå ¹ 2). 

  Ýëåê òðîííûé  èíôîðìàöèîííûé  ïðîäóêò  ( ð å ñóð ñ )  

íà êîìïàêò-äèñêå.
Пðèìåðíàÿ òåìàòèêà êîíêóðñíûõ ðàáîò — «Нåáåñíûå 

ïîêðîâèòåëè Нèæåãîðîäñêîé çåìëè», «Ñâÿòîé ïðåïîäîáíûé 
Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé è âñåÿ Рîññèè ÷óäîòâîðåö» ,  «Ñâÿòîé 
áëàãîâåðíûé êíÿçü Ãåîðãèé Âñåâîëîäîâè÷ — îñíîâàòåëü Нèæíåãî 
Нîâãîðîäà», «Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Аëåêñèé Áîðòñóðìàíñêèé:  
Ñåé ÷åëîâåê ñâîèìè ìîëèòâàìè ïîäîáåí ñâå÷å ,  âîçæåííîé  
ïðåä ïðåñòîëîì Áîæèèì», «Ñâÿòîé ïðåïîäîáíûé Åâôèìèé, 
Ñóçäàëüñêèé ÷óäîòâîðåö», «Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé êíÿçü Аëåêñàíäð 
Нåâñêèé è Нèæåãîðîäñêèé êðàé», «Ñâÿòîé Äèîíèñèé Ñóçäàëü- 
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ñêèé — îñíîâàòåëü Нèæåãîðîäñêîãî Âîçíåñåíñêîãî Пå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ», 
«Пîäâèæíèê âåðû — Âàðíàâà Âåòëóæñêèé», «Нèæåãîðîäñêèå íîâîìó÷åíèêè 
XX ñòîëåòèÿ»  è äð. 

Ôîðìà ïîäà÷è ìàòåðèàëà (íà âûáîð): ýëåêòðîííàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà, 
áóêòðåéëåð, ìóëüòèìåäèéíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå, ýëåêòðîííàÿ èãðà-
âèêòîðèíà, ýëåêòðîííàÿ ïðåçåíòàöèÿ è ïð.

 Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó — íå áîëåå 3-4 ñòðàíèö êîìïüþ-
òåðíîãî òåêñòà (êåãëü 14, øðèôò Times New Roman, ìåæñòðî÷íûé 
èíòåðâàë — 1,5): öåëü ïîäãîòîâêè ïðîäóêòà, öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ, 
îïûò èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ïðîäóêòà (â ò.÷. äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè 
ïîäðàçäåëåíèÿìè; â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ — ïàðòíåðàõ  
è ïð.), ñïîñîáû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î äàííîì ïðîäóêòå (ðåêëàìà), 
îòçûâû ïîëüçîâàòåëåé è äð.

2. Пåðñîíàëüíûå äàííûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè äîáðîâîëüíî 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ îðãàíèçàòîðàìè â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà. 

3. Ó÷àñòíèê ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîíêóðñíàÿ ðàáîòà ñîçäàíà åãî 
òâîð÷åñêèìè óñèëèÿìè, íå íàðóøàåò ÷üè-ëèáî àâòîðñêèå ïðàâà, íå íàíîñèò 
óùåðáà ÷åñòè, äîñòîèíñòâó è äåëîâîé ðåïóòàöèè òðåòüèõ ëèö.

Êðèòåðèè îöåíêè ðàáîò:
 êîíöåïöèÿ ýëåêòðîííîãî ïðîäóêòà;
 ñîîòâåòñòâèå öåëåâîìó è ÷èòàòåëüñêîìó íàçíà÷åíèþ;
 ïîëíîòà  è  êà÷åñòâî  ïðåäîñòàâëåíèÿ  èíôîðìàöèè ,  

â ò.÷. ñîîòâåòñòâèå áèáëèîãðàôè÷åñêèõ çàïèñåé òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ 
ÃОÑÒîâ;

 äèçàéí;

 ðåêëàìà ïðîäóêòà (ïëàêàòû, îáúÿâëåíèÿ, ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû 

íà ìåðîïðèÿòèÿ, èíôîðìàöèÿ â Èíòåðíåòå è äð.);

 îòçûâû ïîëüçîâàòåëåé; 

 âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé ðàçðàáîòêè äðóãèìè 

áèáëèîòåêàìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, çàíèìàþùèìèñÿ äóõîâíî-

íðàâñòâåííûì è ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì.

 

Аâòîðñêèå ïðàâà

Оðãàíèçàòîðû êîíêóðñà îñòàâëÿþò çà ñîáîé ïðàâî èñïîëüçîâàòü â òå÷åíèå 

íåîãðàíè÷åííîãî âðåìåíè áåç äîïîëíè-òåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ àâòîðîâ âñå 

ïîñòóïèâøèå â îðãêîìèòåò ðàáîòû, ñ ñîõðàíåíèåì çà àâòîðîì íåèìóùåñòâåííûõ 

àâòîðñêèõ ïðàâ. Пðåäîñòàâëåíèå ðàáîò íà êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèåì  

ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà.

Награждение 
Авторы лучших работ награждаются дипломами и подарками 
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из средств учредителей, других привлеченных финансовых  
и материальных средств. Итоги конкурса публикуются  
в профессиональном издании «Панорама библиотечной жизни 
области: опыт, новые идеи, тенденции развития», на сайтах 
НГОУНБ и Нижегородской митрополии. Наиболее интересные 
работы участников конкурса будут включены в электронное 
издание.

Приложение № 1

Оргкомитет конкурса на лучший электронный продукт
«Святые покровители Нижегородской земли»

Лисятникова Ольга Николаевна, директор НГОУНБ, 
председатель

Протоиерей Владимир (Гофман), руководитель отдела 
культуры и отдела по делам молодежи Нижегородской епархии, 
член Нижегородского регионального отделения «Союз писателей 
России», сопредседатель

Члены оргкомитета:
Гоголев Роман Александрович, зам. руководителя отдела 

культуры Нижегородской епархии (по согласованию);
Дьяконов Алексей Владимирович, зав. Фундаментальной 

библиотекой Нижегородской духовной семинарии, кандидат 
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богословия (по согласованию);
Кувшинова Маргарита Борисовна, зам. директора по научно-

методической работе НГОУНБ;
Маврина Елена Николаевна, гл. библиотекарь научно-

методического отдела (НМО) НГОУНБ (секретарь);
Соболева Людмила Ивановна, зав. НМО НГОУНБ;
Четверова Анастасия Михайловна, зав. сектором НМО 

НГОУНБ;
Корнилова Алла Львовна, гл. библиограф отдела краеведческой 

литературы НГОУНБ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ЗАЯВКА
на участие в  конкурсе 

среди муниципальных библиотек 
Нижегородской области на лучший 

электронный продукт «Святые 
покровители Нижегородской земли»

1. Нàçâàíèå ðàáîòû _________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

2. Пîëíîå íàèìåíîâàíèå áèáëèîòåêè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè), âûäâèãàþùåé êîíêóðñíóþ ðàáîòó, åå 
àäðåñ, òåëåôîí ________________________________________

__________________________________________________
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_____________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________

3. ÔÈО äèðåêòîðà ÖÁÑ, çàâåäóþùåãî áèáëèîòåêîé 
__________________________________________________
 _________________________________________________

____________________________________

4. ÔÈО è äîëæíîñòè àâòîðà (ñîàâòîðîâ) ðàáîòû
__________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________

5. Аííîòàöèÿ ðàáîòû (êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòêè)
__________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

   

Äàòà         Пîäïèñü äèðåêòîðà ÖÁÑ
Ëèòåðàòóðà:
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Æèçíåîïèñàíèå íèæåãîðîäñêèõ ïîäâèæíèêîâ áëàãî÷åñòèÿ. 
— Нèæíèé Нîâãîðîä : Èçäàò. îòäåë Нèæåãîðîäñêîé åïàðõèè ïðè 
Âîçíåñåíñêîì Пå÷åðñêîì ìîíàñòûðå, 2015. — 336 ñ.

Æèòèÿ ñâÿòûõ, íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Çåìëè 
Нèæåãîðîäñêîé : [ñáîðíèê] / [Âîçíåñåíñêèé Пå÷åðñêèé ìîíàñòûðü 
; ðåä.: О. Â. Äåãòåâà ; ðóê. ïðîåêòà : àðõèì. Òèõîí (Çàòåêèí)]. 
— Нèæíèé Нîâãîðîä : Èçäàò. îòäåë Нèæåãîðîäñêîé åïàðõèè,  
2015. — 637, [1] ñ. : èë., ïîðòð.

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò Нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
/ Нèæåãîð. ãîñ. îáë. óíèâåðñ. íàó÷. á-êà ; ñîñò. : È. Ã. Ãîðíîñòàåâà 
[è äð.]. — Нèæíèé Нîâãîðîä, 2015. — 192 ñ. 

Ëóêîÿíîâñêàÿ çåìëÿ – çåìëÿ ïðåäêîâ Пàòðèàðõà Êèðèëëà  
/ [ñîñò. : Ã. È. Êàøèíà è äð.]. — Нèæíèé Нîâãîðîä : Èçäàò. îòäåë 
Нèæåãîðîäñêîé åïàðõèè, 2010. — 36 ñ. : èë., ôîò. 

Мîíàñòûðè è õðàìû Нèæíåãî Нîâãîðîäà : ïóòåâîäèòåëü  
/ [àâò.-ñîñò. : М. П÷åëèíöåâà]. — Èçä. 2-å, îáíîâë. è äîï. — Нèæíèé 
Нîâãîðîä : Ãëàãîë, 2011. — 165 ñ. : ôîò.

Мîíàñòûðè Нèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. Õðàìû Нèæíåãî Нîâãîðîäà : 
ôîòîàòëàñ / [ôîò. Â. Аëåêñååâà è äð.]. — Нèæíèé Нîâãîðîä : Èçä. 
Çãååâà Â. А., 2010. — 46 ñ. : ôîò.

Ñâÿòèòåëè çåìëè Нèæåãîðîäñêîé / [àâò.-ñîñò. : èãóìåí Òèõîí 
(Н. È. Çàòåêèí) ; О. Â. Äåãòåâà ; Нèæåãîð. åïàðõèàëüíîå óïð.  
è äð.]. — Нèæíèé Нîâãîðîä : [Öåíòð ñîäåéñòâèÿ áèçíåñó],  
2003. — 539 ñ. : èë.

Ñâÿòîé Ñåðàôèì, Äèâååâî â ñóäüáàõ Рîññèè : 138 âîïðîñîâ  
è îòâåòîâ íà çàäàííóþ òåìó / [àâò.-ñîñò. : Â. А. Øåêóðîâ,  
Н. А. Øåêóðîâà]. — Äèâååâî [Нèæåãîð. îáë.] : [á. è.] ; Аðçàìàñ : 
Аðçàìàññêàÿ òèï., 2007. — 204 ñ. : èë. — (Äèâååâñêèå êîëîêîëà).

Ñâÿòûå ïîêðîâèòåëè Нèæåãîðîäñêîé çåìëè / Нèæåãîð.  
äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ ; [àâò. ïåðåñêàçà æèòèÿ ñâÿòûõ Èãîðü Þðàñîâ 
; ðàáîòû õóäîæ. Èðèíû Ôèëèíîé]. — Нèæíèé Нîâãîðîä : ННÃÓ  
èì. Н. È. Ëîáà÷åâñêîãî, 2014. — [26] ñ. : èë., ïîðòð. 

Öâåòêîâ, Â. Ã. Рîäèíà Ñòàðöåâ : ñåëî Нàðóêñîâî è òðè åãî 
ïðàâîñëàâíûõ ïîäâèæíèêà / Â. Ã. Öâåòêîâ. — Нèæíèé Нîâãîðîä : 
Âåðòèêàëü. XXI âåê, 2012. — 260, [1] ñ. : èë.
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ПЦПИ в действии

Особенности обучения граждан старшего 

возраста

и граждан с ограниченными 

возможностями 

основам компьютерной грамотности

Костромина Е.А., вед. библиотекарь
отдела ПЦПИ НГОУНБ

Всегда — учиться, все — знать!
Чем больше учишься, тем сильнее станешь.

М. Горький

Наше время без преувеличения можно назвать веком цифровых 
технологий, веком сверхзвуковых скоростей. Еще пятнадцать 
лет назад не каждая российская семья могла позволить себе 
приобретение домашнего компьютера. Сегодня же различные 
«гаджеты» повсюду сопровождают молодых россиян, являясь 
непременными атрибутами быта. Ноутбук или смартфон 
выполняют не только функцию связи, но и существенно упрощают 
нашу повседневную деятельность.

Однако не только молодежь стремится к новым знаниям  
и новым технологиям. Активная позиция людей старшего возраста, 
желающих идти в ногу со временем, не упускающих возможности 
расширить свой круг интересов и адаптироваться к жизни  
в современном государстве, вдохновляет создателей специальных 
учебных программ. Такие пособия, как комплексная методика 
проекта «Электронный гражданин» и «Азбука Интернета» 
стали прекрасным подспорьем для начинающего постигать азы 
компьютерной грамотности пользователя. Но иногда на пути  
к овладению новыми знаниями возникают различные трудности. 
Преодолеть их самостоятельно начинающим пользователям 
непросто. В таком случае на помощь им приходят библиотеки 
— ближайшие общедоступные точки доступа к Интернету  
и компьютерам.
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В отделе «Публичный центр правовой информации» 
НГОУНБ второй год проводится систематическое обучение 
граждан старшего возраста и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья основам компьютерной грамотности. 
Изначально проводились групповые занятия, но нам они 
показались малоэффективными, поскольку в одной группе для 
обучения оказывались граждане в возрасте от 55 до 75 лет, с 
разными способностями к усвоению материала. К тому же часто 
случалось, что одни из наших слушателей уже где-то обучались и 
уже что-то знали о компьютере, другие же впервые прикасались  
к компьютерной мышке. Поэтому нами, на основе имеющихся 
учебных пособий, была разработана Программа занятий  
по обучению компьютерной грамотности, позволяющая проводить 
индивидуальные занятия. С марта 2015 года по индивидуальной 
системе нами было обучено 86 граждан, большинство из 
которых отметили, что курсы для них оказались полезными. 
Эти факты позволили нам сделать позитивные выводы о пользе 
индивидуальных занятий, и в данной статье мы хотим поделиться 
некоторым опытом работы ПЦПИ в направлении помощи 
гражданам, желающим освоить компьютер.

Индивидуальный подход
Понятие «персональный компьютер», введенное компанией 

Apple еще в 1970-х годах, предполагает под собой некие личные 
цели, которые каждый пользователь определяет для себя и своего 
компьютера индивидуально. Конечно, нет смысла спорить  
о необходимости знания общих основ для начала работы  
с компьютером, но все же мы начинаем обучение с узнавания целей, 
которых обучающийся стремится достичь.

Такие цели могут быть крайне различны: «Сейчас я живу 
одна, не всегда есть возможность навестить дочь в другом городе,  
и поэтому возможность общаться с ней по Интернету мне 
интересна», — это слова Л.А. Александровой, одной из наших 
выпускниц. Но не все посетители наших курсов готовы с ней 
согласиться: «Боюсь, что общение в социальных сетях может увлечь 
меня слишком сильно, поэтому я не стремлюсь к ним приобщаться», 
— считает М.Л. Железнякова, другая наша выпускница. Некоторые 
пользователи исходят в своих предпочтениях из возможности 
приобретения компьютера: «Большой компьютер я вряд ли когда-то 
куплю, можно ли учиться работать на планшете?» — интересуется 
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А.А. Шарыпова.
Организация занятий по индивидуальному графику помогает 

нам справиться с проблемой различия целей. Пользователь, 
желающий обучиться основам компьютерной грамотности в нашем 
отделе, может определить для себя приоритетность предлагаемых 
для изучения тем (например, кто-то считает, что он не будет 
пользоваться электронной почтой, и эту тему не считает нужным 
изучать) и информационную насыщенность занятий, а также время, 
которое лучше всего подойдет для уроков: «Мне проще учиться 
чему-то с утра, пока голова еще свежая», — говорит Т.И. Жирова, 
в то время как другая ученица наших курсов, М.Л. Железнякова, 
напротив, предпочла бы заниматься ближе к вечеру: «Утром мне 
некогда, могу я приходить после трех?».

В силу возрастных заболеваний или прочих индивидуальных 
особенностей посетителям компьютерных курсов также иногда 
необходимо особое оснащение учебного места или специальные 
настройки компьютера (размер шрифта, курсора мыши, наклон  
и размещение монитора), делающие комфортной работу за 
ним. Учесть такие важные факторы возможно и при групповой 
форме занятий, но в этом случае работа педагога осложнится — 
необходимо будет учитывать сразу несколько мнений учащихся  
и уделять внимание всем в равной мере. 

Планирование занятий по индивидуальному графику решает 
также и насущный вопрос ограниченного количества техники, 
которую мы можем предложить обучающимся для отработки  
на практике полученных знаний. 

Спокойствие, только спокойствие!
Приступая к работе с гражданами старшего поколения, 

прежде всего, мы учитываем, что в этом возрасте люди особенно 
чувствительны, ранимы и могут ощущать неуверенность  
в собственных силах. 

Нередко от своих учеников нам приходится слышать: «Похоже, 
это уже не для моих мозгов», — или даже: «Извините, что у меня 
ничего не выходит», — но мы не спешим с прерыванием курса  
в таких ситуациях! Возможно, обучающийся просто нуждается  
в ободряющем слове учителя или самостоятельно не может 
понять, что именно мешает ему заниматься успешнее. В 
подобных ситуациях мы пробуем найти психологический подход 
к своему подопечному, расспрашиваем его, какие моменты 
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занятия показались ему слишком сложными, вместе вспоминаем  
об изначальной цели, побудившей человека прийти на занятия — 
актуальна ли она для него?

Опыт работы нашего ПЦПИ по обучению граждан старшего 
поколения компьютерной грамотности показал, что систематичес-
кий подход к обучению немаловажен — без практики от полученных 
теоретических знаний проку нет. При обучении навыкам работы 
на ПК мы учитываем, что память и мыслительная деятельность 
в возрастной группе от 65 до 70 лет существенно ослабевает, 
поэтому не делаем больших перерывов между занятиями, но в то 
же время следим, чтобы нагрузка обучающихся не была слишком 
интенсивной. 

Наши занятия всегда проходят в форме позитивных бесед. 
Мы помним, что нервозность, раздражение в интонации, с 
которой говорит преподаватель, могут быть восприняты пожилым 
человеком на личный счет! «Мой сын — специалист по компьюте-
рам, но я не понимаю ничего из его объяснений. Он быстро 
нажимает какие-то кнопки и сразу начинает кричать», — часто 
можно услышать от пожилых людей, отчаявшихся постичь 
«компьютерные тайны». 

Успехи своих подопечных мы отмечаем даже в том случае, 
если они нам кажутся совершенно ничтожными. Мы часто хвалим 
своих подопечных, подбадриваем их, вселяя в них уверенность, 
что при должном подходе каждый из них, приходящих на курсы, 
сможет добиться поставленной цели!

Тренируйтесь «на кошках»
Примеры из жизни позволяют человеку представить себя 

внутри определенной ситуации, при конкретных условиях, что 
упрощает для него выработку решения для стоящей перед ним 
задачи. Поэтому мы приводим примеры из своей личной практики, 
не боимся быть несерьезными: «Электронная почта моего друга, 
работающего в крупной компании, никак не связанной с продажей 
растений, называется kaktus2000», — такая личная информация, 
рассказанная ученикам, у каждого из них вызывает улыбку…

Одно из наших заданий таково: мы предлагаем обучающемуся 
вспомнить и набрать с клавиатуры текст любимого детского 
стихотворения. Так мы решаем сразу две задачи — предоставляем 
начинающему пользователю веселую практику и, всколыхнув 
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приятные воспоминания детства, улучшаем эмоциональный фон 
занятия.

Мы всегда позволяем учащимся проявить долю творчества. 
Урок, посвященный возможностям редактора MicrosoftWord,  
не обязательно проводить в скучной форме! Можно назвать его 
«мастер-классом по созданию электронной открытки», предлагая 
каждому выбрать тематику этой открытки и определиться с ее 
дизайном самостоятельно. Исследуя и применяя на практике 
декоративные элементы редактора, начинающий пользователь 
может не только запомнить расположение кнопок, но и зажечься 
творческим азартом, почувствовать уверенность в собственных 
силах.

«Теперь я с удовольствием оформляю открытки для внуков 
при помощи MicrosoftWord», — делится своей радостью 
выпускница нашего курса З.П. Исаева, — «Дети в восторге!  
И мне это очень приятно».

Творче ский подход мы применяем и к  созданию 
личных учебных пособий, сделанных нашими слушателями 
самостоятельно. Считаем важнейшим элементом обучения 
конспектирование слушателями наших лекций, чтобы дома,  
в спокойной обстановке они имели возможность переписать 
изученный материал «на чистовую» или красиво оформить в виде 
понятных таблиц. 

Нам приходилось видеть созданные обучающимися без всякой 
подсказки списки полезных сочетаний клавиш, схемы интерфейса 
браузера с пояснениями для всех его элементов, даже срисованную 
клавиатуру: «Если у вас дома нет компьютера, по этой схеме легко 
запоминать, где какая клавиша находится», — считает автор такого 
пособия Л. И. Сурина.

И последнее. Мы не только обязательно хвалим своих 
подопечных за находчивость, но и наиболее полезные, на наш 
взгляд, находки смело внедряем в учебную практику!
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Центр чтения

Валентин Сергеевич Зорин —  

человек-легенда

Белова Ю.Р., зав. редакционно-издательским отделом НГОУНБ

27 апреля 2016 года умер Валентин Сергеевич Зорин — 
историк-американист, политолог, журналист и писатель, автор 
многих документальных фильмов о Соединенных Штатах Америки, 
ведущий телевизионных передач «Международная панорама», 
«Ленинский университет миллионов», «9 студия», «Сегодня  
в мире», «Недипломатические беседы»… 

Он прожил долгую (91 год) и насыщенную жизнь. Окончивший 
в первом выпуске (1948 г.) Московский государственный 
институт международных отношений МИД СССР (МГИМО), 
В.С. Зорин стал легендой советской и российской журналистики 
и американис-тики. Его называли пламенным пропагандистом и 
солдатом Холодной войны, лжецом и специалистом, открывшим 
для советских граждан жизнь США, человеком, ненавидевшим 
Америку и любившим ее. Зорин стал героем многочисленных 
анекдотов (часть из которых он же и сочинял и очень любил 
рассказывать) и персонажем злого клеветнического рассказа 
Михаила Веллера «Американист», достоверность которого сам 
Веллер опроверг в одной из передач цикла «Поговорим с Михаилом 
Веллером». Зорину приходилось каяться за свою журналистскую 
деятельность и отстаивать ее, брать интервью у знаменитостей  
и самому давать интервью, в том числе зарубежным журналистам, 
в качестве признанного специалиста по многим животрепещущим 
вопросам американской истории, снимать документальные фильмы 
и становиться героем таких фильмов. 

Надо сказать, что Валентин Сергеевич был известен не 
только как журналист и писатель, но и как ученый. В 1963 году он 
защитил докторскую диссертацию. В 1965-1967 гг. Зорин работал 
заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО,  
а в 1967 году получил ученое звание профессора. Как 
исследователь-американист, Зорин стал одним из создателей 
Института США и Канады АН СССР, где работал заведующим 



71

отделом внутренней политики. Им было подготовлено около  
30 аспирантов, среди которых академик РАН Виталий Журкин  
и член-корреспондент РАН Андрей Кокошин1. Однако внимание 
В.С. Зорин уделял не только непосредственным ученикам,  
но и всем, кто к нему обращался. Так, в 1993 году после выхода 
на экраны страны нового фильма профессора, посвященного 
тридцатилетию убийства президента Кеннеди, я осмелилась 
написать Валентину Сергеевичу письмо, где на 28 страницах 
излагала свою версию одного из эпизодов заговора против братьев 
Кеннеди. К моему удивлению, профессор не только ответил мне, 
но и дал совет написать об изложенных в письме фактах книгу, 
расценив письмо как готовый конспект будущей работы. Казалось 
бы, подобное внимание можно было счесть ни к чему не обязывающим, 
но когда через семь лет я прислала В.С. Зорину рукопись книги, он 
не только разобрал ее, но и дал мне рекомендации для издательства2. 
Еще одним замечательным качеством профессора, крайне редко 
встречающимся у людей известных, было умение прислушиваться 
к чужим аргументам и корректировать свои взгляды под влиянием 
этих аргументов. 

А теперь обратимся к книгам В.С. Зорина. В фондах НГОУНБ 
его книги и брошюры представлены самым лучшим образом. 
Конечно, в библиотеке есть не все переиздания книг профессора, 
но сами книги по-прежнему доступны читателям. В фондах 
НГОУНБ можно познакомиться не только с самыми популярными 
работами В.С. Зорина, но и с трудами, которые по той или 
иной причине не стали известны широкому кругу читателей. 
Это: «Внутриполитическое положение США и выборы 1954 
года» (1954), «Республиканская партия США у власти» (1958), 
«Монополии и политика США» (1960), «Американец, монополии, 
налоги» (1960), «Негритянский народ в наступлении» (1963), 
«Американские ультра» (1964), «Доллары и политика Вашингтона» 
(1964), «Династия Морганов» (1965), «Доллары и власть в 
Вашингтоне» (1978). Однако сейчас я предлагаю рассмотреть 
самые известные книги Зорина. 

Мистеры Миллиарды (9 изданий, в НГОУНБ 1-е и 2-е издания 

1. Труды В. Журкина и А.Кокошина есть в фондах НГОУНБ. 
2. Сокращенный вариант документальной повести «Клан» был напечатан 
в журнале «Кириллица» (2003 г., октябрь-декабрь). 
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— 1968, 1972 гг.). 
Самая популярная книга профессора. Посвящена становлению 

и деятельности «молодых» денег в США, оказавших немалое 
воздействие на американскую политику в 1950-1970-х годах. Среди 
героев книги: самый богатый в описываемое время человек мира 
миллиардер Поль Гетти, техасский нефтепромышленник и «самый 
опасный человек Америки» Гарольд Хант, семейство Кеннеди 
(основатель клана Джозеф Кеннеди и его сыновья — сенатор,  
а затем президент Джон Кеннеди, сенаторы Роберт и Эдвард 
Кеннеди), калифорнийский миллионер, «электронный король» 
Америки Чарльз Торнтон и миллиардер-затворник Говард Хьюз.

Отдельная глава посвящена войне семейства Хантов против 
семейства Кеннеди и их роли в заговоре против президента 
Кеннеди.

Со многими героями книги автор встречался лично. Книга 
была удостоена премии В.Воровского за лучшую работу в области 
международной журналистики.

Некоронованные короли Америки (5 изданий, в НГОУНБ 3-е 
издание — 1968 г.) 

Вторая по популярности книга В.С. Зорина. Описывает 
истории оснований крупнейших состояний США — как «старых»,  
так и «молодых». Среди героев Зорина семейства «старых» 
денег: Морганы, Рокфеллеры, Форды, Вандербильты, Меллоны, 
Джаннини. А также отдельные представители как «старых»,  
так и «новых» семейств — Джон Леб, братья Лимэны, Аверелл 
Гарриман, Дуглас Диллон, Роберт Янг, Сайрус Итон и многие 
другие. Значительная часть книги посвящена борьбе «молодых» 
денег против денег «старых», а также роли богатейших семейств 
США в завоевании поста президента.

Владыки без масок (2 издания, оба есть в НГОУНБ — 1969, 
1972 гг.)

Книга публиковалась в издательстве «Детская литература»  
и в простой и доступной форме пересказывала для юных читателей 
основные положения предыдущих книг автора. Основными 
героями книги стали: семейство Меллонов, автомобильные магнаты 
Форды, потомки французских аристократов маркизов дю Пон де 
Немуров — Дюпоны, семейства Рокфеллеров, Вандербильтов, 
Хантов, Говард Хьюз и клан Кеннеди. Особое место в книге 
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занимает так называемое «Преступление века» — убийство 
президента США Джона Кеннеди (22 ноября 1963 г.), рассказом  
о котором завершается книга. А начинается она с рассказа  
об убийстве в 1968 году его брата — сенатора Роберта Кеннеди. 
Немалый интерес представляет и раздел «Заметки на полях»,  
в котором автор делится своими впечатлениями от жизни  
в Соединенных Штатах. Раздел рассказывает об особенностях 
работы государственных учреждений США, описывает одну  
из самых знаменитых улиц делового мира Уолл-стрит, рассказывает 
о поездке к могиле Марка Твена и о самом знаменитом и закрытом 
клубе США «Никербокер», объясняет, кто такие ковбои в жизни, 
а не в кино, и что такое родео, рассказывает, как действуют 
благотворительные фонды, дает информацию об ультраправых 
организациях «Общество Джона Бэрча» и Ку-Клукс-Клан.  
В издании 1972 г. отдельная глава посвящена двухчасовому 
интервью, которое в 1971 г. В.С. Зорин взял у «Великого мага» ККК 
Роберта Шелтона. Данное интервью оказалось первым интервью, 
которое удалось взять журналисту у главы Ку-Клукс-Клана. Вскоре 
оно было приобретено средствами массовой информации разных 
стран, в том числе и в США. 

Книга сопровождается 32 листами фотографий.

Противоречивая Америка: телевизионные фильмы. — Москва, 
1976.

Несколько лет В.С. Зорин представлял на Центральном 
телевидении СССР телевизионные циклы «Владыки без масок», 
«Противоречивая Америка» и «США: опасность справа». 
Вышедший в издательстве «Искусство» сборник представляет  
из себя богато иллюстрированные сценарии фильмов (куда входит 
и интервью с лидером ККК Робертом Шелтоном), а также фильмы 
вне циклов «Америка: осень-71» и «Америка спустя три года». 
Особенность оформления книги позволяет максимально полно 
представить ставшие знаменитыми телефильмы.

Америка семидесятых: телевизионные фильмы (2 издания, 
оба есть в НГОУНБ — 1980, 1981 гг.)

Сборник издан по тому же принципу, что и предыдущая 
книга «Противоречивая Америка». Иллюстрированные сценарии 
телевизионных фильмов В.С. Зорина о городах и штатах США: 
«Дымы над Чикаго», «Филадельфия: прошлое, настоящее  
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и будущее», «Сталь и золото Питсбурга», «Бостонские 
контрасты», «Город на Потомаке», «Калифорния сегодня», «Холмы  
Сан-Франциско», «Ворота на Юг», «Загадки Далласа», «На берегах 
Миссисипи» и «Два Нью-Йорка». 

Неизвестное об известном. — Москва, 2000.
Последняя книга Валентина Сергеевича. Она уступает 

предыдущим исследованиям американиста, как содержательно, 
так и по культуре издания. Время, возраст и вызванные этим 
обстоятельства наложили отпечаток на текст, а так как книга 
печаталась в авторской редакции, то ошибки с датами, именами  
и фактами не были исправлены. Значительно уступает 
предыдущим изданиям и оформление. В отличие от книг 
издательств «Детская литература» и «Искусство» «Неизвестное 
об известном» не может похвастать стильным оформлением 
обложки и качеством фотографий. И все же последняя книга 
профессора Зорина представляет немалый интерес с исторической 
точки зрения. Прежде всего, выдержками из интервью  
со знаменитыми политиками и общественными деятелями, которые 
прежде публиковались в сокращении или не публиковались вовсе. 
Это беседы с Джоном Кеннеди, Ричардом Никсоном, Рональдом 
Рейганом, Джорджем Бушем-старшим, Маргарет Тэтчер, Генри 
Киссинджером, Джулио Андреотти, кардиналом Анджело Содано и 
сенатором Эдвардом Кеннеди. Во-вторых, освещением подоплеки 
некоторых событий, в которых Валентин Сергеевич принимал 
участие. Так, В.С. Зорин рассказал интересные подробности 
первой встречи Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди, а также раскрыл 
обстоятельства, при которых ему удалось взять интервью у главы 
Ку-Клукс-Клана. 

Со времени издания книг профессора Зорина прошли годы  
и десятилетия. За это время в нашей стране несколько раз менялись 
взгляды на прошлое, как родной страны, так и всего мира. 
Менялось отношение и к работе Валентина Сергеевича. И все же 
главным и преобладающим чувством постепенно стало чувство 
восхищения. Профессор Зорин вызывает восхищение как человек, 
в отношении которого очень часто приходится повторять слово 
«впервые». Он был среди первых. Он открывал новые дороги  
и новые горизонты. Он вдохновлял молодых людей на изучение 
истории и современности. Несмотря на некоторую корректировку, 
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Три кита и все-все-все...  

Или немного об истоках лингвистической 

фантастики

Дмитрий Казаков, нижегородский писатель-фантаст1 

Земля, как известно каждому здравомыслящему человеку, 
покоится на трех китах... 

Здание лингвистической фантастики, так уж получилось, 
тоже стоит на плечах трех титанов, чьи столь разные и по судьбе,  
и по содержанию книги были написаны почти одновременно, в 
конце сороковых.

Именно эти три автора и три текста определяют развитие жанра 
до настоящего времени:

Джон Толкиен и его трилогия «Властелин колец» (закончена  
в 1948,  вышла в 1954-1955).

Роберт Хайнлайн и повесть «Бездна» (1949).
Джордж Оруэлл и роман «1984» (1949).

Первого «кита», самого большого, с роскошным и обильным 
фонтаном над ним, можно обозвать антуражно-лингвистическим: 
на нем по литературным морям путешествуют тексты, в которых 
идеи, связанные с языком и его использованием, применяются  
для создания антуража.

Запустил в плавание этого исполина «Властелин колец» 
Толкиена, самая известная, пожалуй, фэнтезийная сага.

Даже далекий от фантастики человек знает, что народы, 
обитающие в Средиземье Профессора, говорят на разных языках, и 
что языки эти обладают словарем, грамматикой, а некоторые даже 

1.  Дважды номинант премии «Русский Букер», лауреат премий 
«Роскон–2015», «Филигрань–2015», «Созвездие Аю-Даг–2015»  и др. 

его книги по-прежнему сохраняют свое значение. И это стоит 
благодарности.

Спасибо вам, Валентин Сергеевич!
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и письменностью. Толкиен увлекался созданием проектных языков 
(конлангов) с молодости, он был профессиональным лингвистом, 
и поэтому подходил к делу основательно, можно даже сказать — 
академически.

Вот как он сам писал о «Властелине колец»:
«...основополагающим «фактом» о всей моей работе является 

то, что она целостна и фундаментально лингвистична по своему 
замыслу. [...] Это не «хобби» в смысле чего-то совершенно 
отличного от основного занятия человека, того, чем человек 
занимается для отвлечения и отдыха. Изобретение языков является 
основой моих трудов. «Истории» были написаны более для того, 
чтобы создать мир для этих языков, а не наоборот»2.

Толкиен создал для своей трилогии полтора десятка искусст-
венных языков, перечислять их нет смысла, упомянем только самые 
известные и разработанные.

Квенья, высокое эльфийское наречие, основой для которого 
стали финский, латынь и греческий. После смерти Профессора 
язык не погиб в безвестности, на нем говорят, издают журналы  
и даже защищают диссертации по его грамматике.

Синдарин, язык «серых» эльфов, выросший из различных 
кельтских наречий, в первую очередь из валлийского, и из 
книжного, искусственного также ставший живым, разговорным.

Адунаик, язык Нуменора, построенный по модели языков 
семитской группы.

Черное наречие, использующее экзотическую для Европы 
эргативную модель построения предложений.

Последователи Толкиена в том, что касалось использования 
языков в антураже — нет им числа — чаще все же шли иным 
путем, сначала выдумывали мир, персонажей, а уже затем в 
качестве украшения пришивали к этому делу более или менее 
разработанный конланг.

Для того чтобы перечислить всех, кто развлекался подобным 
образом, нужна отдельная статья, поэтому ограничимся самыми 
интересными примерами.

Большинство авторов ограничивается словами или фразами 
из чужих наречий, кто-то, как Кэролайн Черри, строит на этих 
словах и фразах мощное здание чужой культуры. Другие идут 

2. The Letters of J.R.R.Tolkien, pp. 219–220.
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дальше, разрабатывая грамматику, порой на весьма экзотических 
основаниях.

Сильвия Сотомайор, чьи тексты на русский не переводились, 
например, придумала для своих эльфов келен, язык без глаголов, 
что является не просто экзотикой, а чистой фантастикой, поскольку 
естественное наречие такого типа на Земле не существует, ну или 
по крайней мере пока не обнаружено.

Т. Донелли — к сожалению, известна только фамилия — 
сконструировал язык, предназначенный вовсе не для человеко-
подобных существ, и учел особенности их анатомии. Раса мачи, 
использующая этот конланг, является инсектоидами, и речь у них 
порождает сложная трахейная система, не особенно похожая на 
человеческую «спарку» гортань-рот.

Чайна Мьевиль в своем «Посольском городе» описал язык,  
на котором можно говорить, только имея два рта, издавая два 
параллельных потока звуков. Люди, чтобы общаться с носителями 
этого языка, вынуждены использовать пары особым образом 
подготовленных близнецов, которых именуют Послами. Но что еще 
более интересно, в языке негуманоидных Хозяев слова не обозначают 
вещи, а указывают на них, являются не символами, как у людей,  
а фрагментами реальности, и поэтому здесь немыслима ложь, 
метафоры, а сравнения существуют лишь такие, что основаны  
на реально разыгранной сцене с живыми участниками.

Слова этого языка «прозрачны», за ними нет слоя знаков, 
как в любом из человеческих, а непосредственно просвечивает 
разум, их использующий, поэтому невозможны такие вещи, как 
письменность и аудиозапись.

Некоторые образцы фантастики такого рода можно взять и 
из кино.

Это клингонский, разработанный по заказу Paramount Pictures 
для сериала Star Track на основе санскрита и нескольких языков 
американских индейцев, а также на’ви, придуманный на основе 
амхарского и маори для синекожих аборигенов фильма «Аватар».

Второе морское млекопитающее куда менее упитано, и на его 
округлом боку можно различить рекламную надпись «трансформация 
сознания с помощью языка».

Породил его на свет Роберт Хайнлайн, написавший повесть 
«Бездна».
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Сам текст на фоне «Звездного десанта», «Чужака в чужой 
стране» или «Луна — суровая хозяйка» выглядит примитивным, 
обыкновенным, не особенно искусно выстроенным боевиком, и не 
зря он, в отличие от вышеназванных произведений, почти забыт.

Но есть одно «но»... 
В «Бездне» Хайнлайн описывает язык, названный им 

«спидтолк» (speedtalk), в вольном переводе «быстроречь», которым 
пользуется некая тайная секта товарищей, пытающаяся управлять 
человечеством, развивать его в нужном им направлении.

Язык этот идеально логичен, полностью соответствует нашему 
мышлению, и на нем человек думает в семь раз быстрее, чем на 
английском.

В основу спидтолка положены сто фонем из разных 
человеческих языков, каждая (с которой это возможно сделать, как 
я понимаю) подвергнута вариациям по длине, ударению, тону, и 
в зависимости от сочетания этих параметров от нее производится 
несколько разных фонем.

Затем был взят словарь из восьмисот пятидесяти наиболее 
распространенных слов — он был составлен в 1925 году для 
проектного языка Бейсик-инглиш — и каждому слову в соответ-
ствие поставлена одна фонема.

Таким образом, для выражения каждого из базовых понятий 
нужен всего один звук.

Фраза в таком случае получается не длиннее слова, отчего 
растет скорость мышления и речи.

Дополнительные словари с более сложными терминами 
создаются по особым правилам, по каким именно, Хайнлайн  
не сообщает. Зато пишет о том, что благодаря логичности этот 
язык меняет мышление говорящего так, что на нем нельзя говорить 
чушь, ошибаться, впадать в заблуждение, в нем не существует 
вербальных парадоксов, как нет их в реальной Вселенной.

Этот кит не столь громаден, но зато на его спине можно 
обнаружить куда более интересных пассажиров, чем на первом, 
поскольку лингвистика здесь является не столько украшением, 
сколько источником оригинальных идей.

Здесь у нас знаменитейший «Вавилон-17» Сэмюэля Дилэни, 
классика  лингвистической фантастики. В этом романе тоже 
описан компактный, аналитически точный язык, организованный  
по принципу матрицы, где каждое «слово» может означать 
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разные понятия в зависимости от контекста. В этом языке нет 
понятия «я», он ускоряет мышление пользователя, но при этом 
вынуждает его думать и действовать строго определенным образом, 
перепрограммирует на некие действия, а процессе их выполнения 
отключает рефлексию и самоконтроль.

Идеальное средство зомбирования, при использовании 
которого ни «зомби», ни окружающие его люди не догадываются, 
что с ним происходит, пока не становится слишком поздно.

Тут же «Имбеддинг» (или «Внедрение») Йена Уотсона, текст, 
в котором с помощью языковых средств люди и нелюди пытаются 
ощутить, нащупать границы реальности, основанной на нашем 
восприятии, и вырваться за них.

И рядом с ним — сравнительное свежая «История твоей 
жизни» Теда Чана, повесть, в которой выведена разумная раса, 
что воспринимает мир не каузально, с точки зрения причины,  
как люди, а телеологически, через цель. Язык для них некая форма 
действия, с его помощью они не информируют, а актуализируют 
то, что уже знают.

И человек, сумевший выучить этот язык, начинает думать  
и воспринимать мир совсем иначе.

Третий левиафан крошечный, почти эфемерный, самый 
фантастичный, но зато над ним гордо реет транспарант «языковая 
инженерия».

Его «папой» является писатель, которого с фантастикой, а тем 
более с лингвистической, ассоциируют не часто, а именно Джордж 
Оруэлл. Меж тем в его «1984» имеется специальное приложение, 
посвященное описанию упомянутого в тексте языка «новояз».

Новояз — проектный язык, он призван обслуживать 
идеологию «ангсоца» — английского социализма. Сформирован 
он, понятное дело, на основе английского, и цель его создания — 
загнать мышление носителей в определенные рамки, навязать ему 
параметры, нужные тоталитарному государству.

В обществе, что будет говорить на новоязе, никакие другие 
течения мысли, кроме официальной доктрины, станут просто 
немыслимы.

Для этого производятся перемены в лексике: изобретается 
масса новых слов, другие меняют значения (например «свобода»), 
третьи просто ликвидируются за ненадобностью («наука», 
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«мораль», «честь»). Значение слов определяется куда строже,  
чем в естественных языках, образование новых слов происходит 
по так называемому «гнездовому принципу», когда от одного 
корня образуется масса семантически связанных слов (например 
«писатель» от слова «карандаш»), а все синонимы, в гнездо  
не попадающие, ликвидируются.

Все исключения и нерегулярности языка-исходника уничто-
жаются, все глаголы сделаны переходными.

Слова обычной речи по возможности усекают до одного слога, 
названия сокращаются, везде, где возможно, сводятся к аббревиа-
турам.

Цель подобного насилия над языком — чтобы речь стала 
отрывистой и монотонной, рождалась не в мозгу, а непосредственно 
в гортани, автоматически, без участия мозга.

Самый известный, помимо Оруэлла, текст этого направления — 
«Языки Пао» Джека Вэнса. Автор жестко связывает строй исполь-
зуемого народом языка с характером этого народа: полисинте-
тический (он же инкорпорирующий) дает расу покорных, мирных 
земледельцев, изолирующий — расу манипуляторов-ученых, 
холодных эгоистичных прагматиков.

Соответственно, можно изменить привычки и образ жизни 
целого народа или создать на его основе несколько, используя 
только языковые методы. Разрабатывая наречия с заданными 
характеристиками и заставляя группы людей говорить на них,  
ты через некоторое время получишь общины со склонностью  
к деятельности определенного рода: воинов, торговцев, изобретателей... 

Понятно, что до такого рода технологий современная 
лингвистика далека, а описать их более-менее реалистично сложно, 
поэтому и текстов здесь исключительно мало.

Если говорить откровенно, то общее число фантастических 
произведений, к которым можно приложить ярлык «лингвистическое», 
сравнительно невелико, они исчисляются десятками,

Почему так?.. Это тема для другой статьи.
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НОЧи в библиотеке  
О книге, кино и не только  

...в  «Литературную ночь» 

Кувшинова М.Б., зам. директора
по научно-методической работе НГОУНБ

Во второй раз на нижегородской земле прошла «Литературная 
ночь». Ее цель — приобщение россиян, прежде всего молодежи,  
к отечественному литературному наследию, к чтению лучших 
произведений современных российских писателей. Акция была 
инициирована министром культуры Нижегородской области  
С.А. Гориным в 2015 г. Она состоялась 5 сентября в преддверии 
Международных Болдинских чтений. В 2016 г. к проведению 
акции, которая была перенесена на июль, присоединились 
несколько регионов России. 

В 2016 г. «Литературная ночь» в НГОУНБ проведена 3 июня, 
накануне Дня русского языка и дня рождения А.С. Пушкина.  
Для участников культурной акции была подготовлена обширная 
программа, рассчитанная на самый широкий круг читательских 
интересов. Сотрудники «Ленинки» уже провели несколько 
ночных акций: в их арсенале Библионочи, Ночи музеев и Ночи 
искусств. За это время появились друзья-завсегдатаи необычных  
ночей, которых всегда хочется удивить и порадовать новыми, 
яркими мероприятиями. Поэтому готовились к фирменной 
«нижегородской» акции особенно тщательно. 

Сюрпризы и неожиданности начались сразу у входа  
в библиотеку. Всех гостей встречали и знакомили с «ночной» 
программой сказочные герои произведений А.С. Пушкина. 
Веселой, шумной толпой они зазывали прохожих на «огонек», 
предлагали провести этот вечер в компании с хорошей книгой, 
фильмом, интересными людьми. Стартом мероприятий стала 
презентация книги издательства «Деком» «Владимир Высоцкий  
и его кино», рассказывающей о сыгранных и несыгранных 
ролях Высоцкого и его непростой кинематографической судьбе. 
Представители издательства отметили, что к книге прилагается 
подарочный компакт-диск с 24 песнями, посвященными 
памяти В. Высоцкого. Сотрудники Дворца культуры химиков  
из г. Дзержинска удивили гостей экспозицией «Кинороман. 
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Влюбленные в кино», посвященной жизни, творчеству и любви 
знаменитой актрисы Изольды Извицкой и оператора киностудии 
«Ленфильм» Вячеслава Короткова. 

Гости библиотеки стали участниками настоящего бала. 
Атмосферу пушкинской эпохи помогли воссоздать костюмы XIX 
века. Зрителям, независимо от формы одежды, была предоставлена 
возможность повторить танцевальные фигуры и почувствовать 
себя придворными дамами и кавалерами. 

В холле первого этажа посетители приняли активное участие 
в мастер-классах по изготовлению тегов и открыток. Рядом шел 
оживленный обмен книгами — «Книговорот по-нижегородски». 

Любителям рисования отдел абонемента предложил фантазийный 
шарж «Нарисуй А.С. Пушкина» и игру-поиск «Литературный 
портрет в произведениях А.С. Пушкина».

В салоне «Пиковая дама» вниманию гостей предлагались 
мастер-классы по изготовлению открыток в технике квиллинг 
«Арапский профиль», викторина «Права человека в сказках  
А.С. Пушкина» для детей и их родителей, разнообразные 
литературные филворды, рассчитанные на знатоков художественной 
литературы и просто интересующихся чтением. Звучали стихотворные 
попурри, которые составляли посетители.

Интеллектуальная игра-квест «Превосходные слова», подго-
товленная сотрудниками отдела литературы на иностранных 
языках, привлекла тех, кто любит читать и готов продемонстри-
ровать свою эрудицию. Людно было на мастер-классах, которые 
представляли профессионалы своего дела: мастер-класс по жестовому 
языку провела преподаватель общественного движения «За рамками 
твоего общения» Дарья Маракова, языковой мастер-класс 
«Немецкий с нуля» — преподаватель НГПУ им. Козьмы Минина, 
кандидат филологических наук Анастасия Оладышкина. 

Салон «ИП Эсмеральда» привлек посетителей своим интригую-
щим названием, которое с блеском было оправдано: герои поэмы 
А.С. Пушкина «Цыганы», а точнее яркие, шумные цыганки, как 
будто сошли со страниц книги и зазывали к себе гостей шутками и 
песнями, загадками и гаданиями и, конечно, задорными плясками. 
Особой популярностью пользовалось окно судьбы медведицы 
Кармелиты, которая предсказывала будущее по руке. Очень 
колоритно в импровизированном таборе выглядел стройный, 
молодцеватый цыганский барон, руководящий веселым действом. 

В холле второго этажа посетители участвовали в заниматель-
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ной игре «Азы творческого мастерства», разгадывали сканворды и 
знакомились с выставкой по произведениям Артура Конана Дойла. 
Участники игр почувствовали себя настоящими детективами:  
они с удовольствием расшифровали слова, находили пропущенные 
строки в стихотворениях и разыскивали фамилии писателей.

Тема «В главной роли — Нижний Новгород» стала лейтмотивом 
встречи гостей на площадке отдела краеведческой литературы, 
где был показан уникальный материал о съемках художественных 
фильмов в Нижегородской области. Нижегородский край занимает 
в истории отечественного кинематографа весьма достойное 
место: здесь велись съемки почти 80 кинофильмов, среди 
которых любимые многими поколениями фильмы «Волга-Волга», 
«Екатерина Воронина», «Секретарь обкома», «Свет далекой 
звезды», «Еще не вечер».

Насыщенную программу представил Литературный киносалон: 
показ отрывков из фильмов и мультфильмов «Герои А.С. Пушкина 
на экране», выставку «Любимые актеры советского кино  
в фотографиях», викторины и кроссворды. С особым азартом  
гости библиотеки участвовали в интеллектуальной игре КВИЗе 
«Книга + кино= любовь», старались собрать как можно больше 
жетонов за правильный ответ. Победителей ждали призы и 
чаепитие в приятной, дружеской атмосфере.

Для посетителей информационно-библиографического отдела 
был продемонстрирован первый российский фильм «Жизнь  
и смерть А.С. Пушкина», поставленный режиссером В. Гончаровым 
в 1910 году.

В отделе производственно-экологической информации 
работала книжно-иллюстративная выставка «В защиту друга: охрана 
природы в художественной литературе», был организован турнир 
чтецов стихов о природе и конкурс детских рисунков. Неизменным 
интересом посетителей пользовался импровизированный 
«Уголок писателя», где можно было познакомиться с различными 
писательскими атрибутами, попробовать напечатать текст  
на настоящей печатной машинке, которая казалась юным 
владельцам гаджетов настоящим раритетом.

Самые маленькие посетители с радостью участвовали  
в изготовлении поделок из необычных материалов (семечек, зерен 
кофе и круп, карандашной стружки, втулок от туалетной бумаги)  
в творческой мастерской «Самоделкин».

В Стеклянном зале велись жаркие литературные дискуссии, 
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гости декламировали любимые стихотворения, участвовали  
в мастер-классе «Литературный магнит». Многие пришли на уже 
полюбившийся вечерний кинопоказ. На сей раз демонстрировались 
мультфильмы по произведениям Ф. Достоевского, А. Платонова, 
И. Шмелева и др. классиков русской литературы. Кстати сказать, 
мультфильмы проецировались на стену соседнего здания, что 
расположено во дворе библиотеки. 

«Литературная ночь» стала ярким событием в культурной 
жизни Нижнего Новгорода. Акция вызвала восторженные отклики, 
как молодежи, так и участников более старшего возраста, которые 
в очередной раз убедились, что библиотека — это современный 
мультикультурный центр, открытый для всех желающих, место, 
где не бывает скучно, где можно найти настоящих друзей.

Когда не уснешь в  музее?

О ежегодной культурно-образовательной 

акции «Ночь музеев»

Марьева А.О., зав. отделом 
редких книг и рукописей НГОУНБ

Традиционно в конце мая учреждения культуры принимают 
участие в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь 
Музеев», посвященной Международному дню музеев. В этом году 
она выпала на ночь с 21 на 22 мая, а основная тема Ночи музеев  
в 2016 г. — Год российского кино.

Музей книги Нижегородской областной библиотеки уже 
четвертый раз участвовал в ежегодной культурно-образовательной 
акции «Ночь музеев» и предлагал обширную культурно-
просветительскую программу.

В Музее книги посетители знакомились с экспозицией 
«Издательство «Academia»: люди и книги»: к 95-летию издательства, 
которое считается «самым универсальным, самым культурным  
и самым художественным...». На выставке представлены книги 
большинства серий, выпущенных издательством: «Сокровища 
мировой литературы», «Античная литература», «Английская 
литература», «Немецкая литература», «Французская литература», 
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«Русская литература» и др. Отдельный раздел экспозиции посвящен 
книгам, представившим издательство на Всемирной выставке в 
Париже 1937 года. Посетители увидели специально напечатанный к 
этому событию каталог книжной продукции «Academia» на русском 
и французском языках, включающий 174 книги, изданные в 1930-е 
годы. Среди представленных в разделе книг особое восхищение 
вызовут бессмертная поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре» (1937) с искусно выполненными иллюстрациями рисунков 
Михаила Зичи; «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(1935). Автолитографии Александра Самохвалова к роману 
Салтыкова-Щедрина были удостоены на Парижской выставке 
высшей награды — Gran-prix. 

Специально к Ночи музеев была подготовлена мини-выставка 
входных билетов в музеи мира «Я поведу тебя в музей…». Около 
30 билетов в музеи Нижнего Новгорода, Арзамаса, Чкаловска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ватикана, Туниса, Алжира и Афин. 
Дополнена выставка была марками и конвертами с изображениями 
музеев мира. Также в Музее книги была развернута площадка по 
вдумчивому узорчатому рисованию без правил — «Зендудлы: 
пишем неразборчиво или рисуем каракули». 

В рамках «Года российского кино» в читальном зале отдела 
периодических изданий был устроен вечерний киносеанс: 
просмотр фильмов с участием звезды немого кино Веры Холодной:  
«Дети века» (1915 г.); «Жизнь за жизнь» (1916 г.); «Молчи, грусть» 
(1918 г.); «Последнее танго» (1918 г.). За сравнительно недолгий 
период кинокарьеры, начавшийся в 1914 году и продолжавшийся 
вплоть до самой смерти актрисы в 1919 году, Вере Холодной 
удалось стать самой знаменитой киноактрисой своего времени 
— она вошла в историю как «королева экрана» кинематографа 
России начала XX века. Кинолента «Дети века» была положительно 
оценена критиками, «Жизнь за жизнь» считалась одной из лучших 
постановок того времени, сеансы этой картины привлекали такое 
количество желающих, что на них велась предварительная запись. 

Здесь же в читальном зале отдела периодических изданий 
посетители могли познакомиться с выставкой периодических 
изданий «В Нижнем Новгороде снимается кино....», где были 
представлены около 100 статей из газет и журналов: «Горьковская 
правда», «Нижегородский рабочий», «Земля нижегородская», 
«Нижегородские новости», «Советский экран», «Искусство 
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кино», «Столица Нижний» и др. изданий. В Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области было снято более 70 фильмов. Одним из 
самых известных кинофильмов был фильм «Екатерина Воронина» 
(1957 г.), с народной артисткой СССР Людмилой Хитяевой в 
главной роли. Никита Михалков снял в Нижнем Новгороде три 
фильма: «Утомленные солнцем» (1994 г.), «Утомленные солнцем 2» 
(2011 г.) и «Сибирский цирюльник» (1998 г.). Одним из последних 
фильмов, который снимали в нашем городе, был сериал «Метод» 
с Константином Хабенским в главной роли. 

Также в читальном зале отдела периодических изданий 
развернулась выставка рисунков учащихся Специальной 
(коррекционной) школы-интерната № 1 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья (г. Нижний Новгород), которая была 
посвящена 155-летию Нижегородской областной библиотеки. 
Учащиеся 8-12 лет, посетившие накануне Музей книги, под впечат-
лением от теплого и дружеского приема подарили Нижегородской 
областной библиотеке 15 картин. Все рисунки объединены темой 
любви к книге. Любимым книгам посвящено самое большое 
количество работ — это и всем хорошо известные сказки  
А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке  
и рыбке», «Сказка о царе Салтане», а также «Три толстяка»  
Ю. Олеши, «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца, 
«Дюймовочка» Х.К. Андерсена и «Сын полка» В.П. Катаева. 
Несколько рисунков имели одинаковые названия «Люблю читать» 
и даже присутствовало несколько автопортретов «Я и книга»,  
«Я иду в библиотеку» и «Я в библиотеке», а также два рисунка  
«С Днем рождения, Библиотека». Очень приятно, что юные 
посетители Музея книги так тонко чувствуют атмосферу и делятся 
своим душевным теплом. 

В читальном зале отдела редких книг и рукописей открылась 
творческая мастерская «История через каллиграфию», где все 
желающие могли попробовать свои силы в современной скорописи 
острым пером от Школы каллиграфии Mobile Design Acade-
my. Каллиграфия — отличный досуг, возможность отдохнуть  
от повседневной суеты и вернуть душевное равновесие. Занятия 
каллиграфией помогают не только улучшить почерк, но и способ-
ствуют развитию усидчивости, учат концентрировать свое 
внимание, развивают мелкую моторику и трехмерное мышление 
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— возможности каллиграфии безграничны, навыки бесценны.  
На память об участии в работе творческой мастерской посетители 
забирали лист, но котором были выведены «черты и резы», а 
также написан каллиграфическим подчерком вольный перевод 
древне-римской поговорки «Verba volant, scripta manent» — «Слова 
улетают, буквы остаются». 

Во дворе библиотеки прекрасным майским вечером перед 
нижегородцами распахнуло свои двери литературное кафе 
«Альманах М». Студенческое объединение «Литературный 
абонемент — от творчества к знаниям» факультета гуманитарных 
наук Нижегородского государственного педагогического университета 
им. К. Минина (Мининский университет) приглашало гостей на 
интеллектуальный пир из классических, забытых, совершенно 
новых произведений поэзии Золотого и Серебряного века русской 
поэзии (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин,  
А.А. Блок, В.В. Маяковский, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождествен-
ский). Вниманию посетителей были представлены стихотворные 
опыты современных поэтов — Ирины Астаховой и Веры 
Полозковой, авторское чтение стихов молодого талантливого 
поэта Андрея Ракова — студента факультета гуманитарных наук 
Мининского университета. В кафе работали квалифицированные 
официанты, которые помогли в выборе лучших деликатесов  
от шеф-повара — стихи в исполнении лучших чтецов литературного 
заведения. Самыми востребованными «блюдами» оказались 
следующие поэтические произведения: «О как убийственно  
мы любим» Ф.И. Тютчева, «Баллада о Любви» В. Высоцкого, 
«Будь, пожалуйста, послабее» и «Все начинается с любви»  
Р. Рождественского, «На самом деле, мне нравилась только ты» Д. 
Быкова, «Боже, как я боюсь одиночества» И. Астаховой.

Впервые в стенах Нижегородской областной библиотеки был 
проведен сеанс арт-терапии для творческих личностей и не очень: 
«Фряжские картинки». Раскрашивание — не только интересное, 
но и полезное занятие. Современные психологи утверждают, что 
оно стимулирует творческое мышление, воображение, а также 
способствует формированию гармоничного мировосприятия. 
Современный рынок переполнен самыми разнообразными 
вариантами Арт-раскрасок для взрослых и детей, но мы предлагали 
заглянуть в историю этого процесса и лично освоить «цветильный 
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промысел». 
Лубок (лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, 

фряжская картинка, простовик) — вид графики, изображение  
с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. 
Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, литографии 
и дополнялся раскраской от руки. Отпечатанный лист с черно-
белым изображением, прежде чем пустить в продажу, необходимо 
было раскрасить. Поскольку лубок тиражировался в сотнях и 
тысячах экземпляров, с его производством был тесно связан 
особый вид кустарного промысла, названный «цветильным» 
(от слова «цветить» — красить, окрашивать). «Иллюминовка» 
придавала картинкам более привлекательный вид и тем надежнее 
обеспечивала их сбыт. Правда, в некоторых случаях яркое и 
произвольное раскрашивание листов настолько густо перекрывало 
награвиро-ванное изображение, что напоминало «малевание», такое 
расцвечивание, отличавшееся от прежних времен «меньшим 
старательством», называлось «раскраской по носам». 

В фонде Нижегородской областной библиотеки хранятся 
лубочные картинки XIX века с очень популярными сюжетами:  
«В селе малом Ванька жил...», «Кольцо», «Ямщик», «Гусар» и др. 
Наши посетители познакомились с историей лубочных картин, 
самыми популярными сюжетами и очень старательно раскраши-
вали все элементы фряжских картинок, придавая им новое 
современное звучание.

Более 400 нижегородцев и гостей города разных возрастов (от 
0+) и социальных статусов посетили Музей книги Нижегородской 
областной библиотеки теплым вечером 21 мая 2016 года.  
Не прошли мимо нас студенты и школьники, дружеские компании и 
семейные пары, заглянул на огонек в наш Музей книги и губернатор 
Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев с министром 
культуры Нижегородской области Сергеем Александровичем 
Гориным. 

А сотрудники библиотеки уже сейчас начали готовиться  
к Ночи музеев 2017 года!
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 специалисту

 К вопросу о формировании фондов  

редких и ценных книг  

(издания после 1830 г.)

Марьева А.О., зав. отделом
редких книг и рукописей НГОУНБ

28 апреля 2016 года Региональный центр по работе с 
книжными памятниками Нижегородской области проводил 
научно-практический семинар «Определение ценности изданий, 
выпущенных после 1830 года». В рамках семинара была 
прослушана двухчасовая онлайн-лекция, которую прочитала 
заведующая сектором научного и методического обеспечения 
работы с книжными памятниками России НИО редких книг  
(Музея книги) Российской государственной библиотеки (г. Москва) 
Ирина Александровна Руденко. 

В работе семинара принял участие 21 специалист — 
сотрудники музеев, муниципальных и вузовских библиотек, 
работающие с фондами редких и ценных книг. 

В рамках научно-практического семинара была затронута  
одна из самых сложных тем в работе с редкими и ценными 
изданиями, а именно период выборочного комплектования, когда 
издания отбираются в соответствии с социально-ценностными 
критериями. И.А. Руденко привела примеры работы с такими 
изданиями и напомнила о необходимости руководствоваться 
нормативными и методическими документами. В качестве 
одного из основополагающих документов был приведен 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 429  
«Об утверждении порядков отнесения документов к книжным 
памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра 
книжных памятников».  

Особое внимание в ходе лекции было уделено разбору 
социально-ценностных критериев, а именно: 
 экземплярам изданий, аутентичных событиям и/или 

периодам большой исторической значимости;
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 экземплярам изданий, представляющих важные этапы 
истории книги;
 экземплярам первых и/или прижизненных изданий 

основных произведений выдающихся авторов;
 рукописным книгам и экземплярам печатных изданий, 

являющихся лучшими образцами художественного оформления, 
иллюстрирования и палеографического или полиграфического 
исполнения;
 экземплярам изданий, тиражированных не типографским 

способом и/или выполненных на нетрадиционных материалах;
 особым экземплярам изданий (с ручной раскраской  

или в художественных переплетах ручной работы; с цензурными 
билетами и печатями; библиофильские нумерованные и именные 
экземпляры печатных изданий);
 экземплярам нелегальных и запрещенных изданий XIX – 

начала XX века;
 рукописным книгам или экземплярам печатных изданий  

с автографами, добавлениями, записями, пометами, рисунками 
выдающихся общественных и государственных деятелей, деятелей 
науки и культуры;
 рукописным книгам или экземплярам печатных изданий, 

принадлежавших к ранее существовавшим книжным собраниям 
известных в истории учреждений и организаций, выдающихся 
общественных и государственных деятелей, деятелей науки  
и культуры.

При подробном рассмотрении социально-ценностных критериев 
были представлены примеры документов, соответствующих 
этим критериям. Участники семинара могли их наблюдать как в 
интерак-тивном режиме «из рук» Ирины Александровны Руденко,  
так и в «живом виде» — демонстрировались экземпляры из фондов 
НГОУНБ сотрудниками отдела редких книг и рукописей. 

В ходе лекции И.А. Руденко подробно остановилась  
на необходимости комплексного подхода к оценке ценности книги 
как артефакта материальной и духовной культуры, на особенностях 
отечественного книгопроизводства в его различные периоды.

Особое внимание в ходе семинара было уделено иллюстри-
рованной книге. Демонстрировались издания, оформленные  
и проиллюстрированные выдающимися художниками XIX-XX 
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столетий, такими как М.А. Аникст, А.Н. Бенуа, В.С. Вагин,  
М.А. Врубель, А.Д. Гончаров, М.В. Добужинский, Г. Доре,  
В.А. Корольков, А.Н. Костин, Н.В. Кузьмин, Е.Е. Лансере,  
А.П. Ливанов, Т.А. Маврина, Ю.А. Маркова, В.В. Медведев,  
В.А. Милашевский, Л.О. Пастернак, М.И. Пиков, И.Е. Репин,  
В.А. Серов, К.А. Сомов, Г.Г. Филипповский, М.М. Цехановский, 
Т.В. Шишмарева, Г.Н. Юдин, Ю.И. Юречко.

Также Ирина Александровна Руденко раскрыла актуальность 
в библиотечной практике экспертизы печатных изданий  
при формировании фонда редких и ценных книг, в выставочной 
деятельности, а также для составления заключения о ценности 
экземпляра при обращении с соответствующими запросами 
закупочных комиссий, следственных органов, частных лиц и т. 
д. Важным для специалистов было знакомство со справочными 
изданиями, на которые необходимо опираться при подготовке 
экспертного заключения. 

К семинару сотрудниками отдела редких книг и рукописей 
была подготовлена выставка новых поступлений в коллекцию 
«Справочная библиотека по книговедению». В конце мероприятия 
участники семинара могли обменяться мнениями с коллегами, 
познакомиться с материалами выставок. Надеемся, что такая 
форма повышения квалификация специалистов, работающих  
с фондами редких книг и книжных памятников, будет востребована 
и в дальнейшем.
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