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В центре научной жизни Университета

Если желаешь, чтобы мир изменился, –
сам стань этим изменением.

М. Ганди
 
Выдающийся российский историк и литературовед, академик Дмитрий Лихачев 

точно определил историческую миссию библиотек: «Если в результате какой-нибудь 
разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования и куль-
туры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек – у мира и человечества 
будет возможность возродиться». Недаром одним из критериев классификации чело-
веческого общества является его деление на «дописьменное» и «письменное». Дей-
ствительно, с изобретением универсального кода передачи знаний и опыта от поко-
ления к поколению – письменности, возможности возрождения, функционирования 
и развития общества многократно увеличились и сегодня продолжают увеличивать-
ся в результате использования безграничных возможностей электронных ресурсов. 
Однако эти ресурсы, сконцентрированные на классических (бумажных) и инноваци-
онных (электронных) носителях, необходимо систематизировать, сохранять и, глав-
ное, передавать людям, которые постоянно в них нуждаются. 

Собственно, для этого человечество и создало две неразрывно связанные системы – 
образование и библиотеки. Основой системы информационных ресурсов в области 
образования традиционно являлись библиотеки. Значение библиотек в эпоху вне-
дрения современных компьютерных технологий не только не падает, но даже возрас-
тает. Это обусловлено, прежде всего, их доминирующей функцией основных держа-
телей документных и электронных массивов, что позволяет библиотекам оставаться 
незаменимым источником представления документов и информации для различных 
категорий пользователей. Весьма внушительную группу составляют библиотеки 
высших учебных заведений. Сегодня деятельность вузовских библиотек неразрывно 
связана с современными образовательными технологиями. Библиотека вуза высту-
пает важным компонентом информационной образовательной среды. 

При активном участии научных библиотек вузов готовятся кадры высшей ква-
лификации. Этими кадрами – академиками, профессорами, учеными, педагогами и 
производственниками – всегда гордился Таврический университет, носящий сегодня 
имя Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Владимир Иванович Вернадский записал в дневнике: «Знание литературы среди 
ученых ограничивается 1914 годом; дальше здесь на юге попадается случайная книга и 
случайные журналы. После 1918 г. почти ничего нет. Удар, нанесенный большевизмом 
печатанию и научной работе, непоправим. Сейчас книга становится роскошью. Живем за 
счет старого и задыхаемся от невозможности передать иным путем как словом, свою 
мысль. Читаем старое, работаем над отдельными фактами, не имея возможности упо-
треблять настоящие методы работы, связываясь с мировой работой. Также не знают и 
того, что делается в Америке и на Западе. И положение в этом отношении все ухудшается. 
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Невольно иногда приходишь в отчаяние» 1. Именно первым ректорам университета 
– Роману Ивановичу Гельвигу и Владимиру Ивановичу Вернадскому, по праву, отводится 
основополагающая роль в создании Академической библиотеки университета.

Предлагаемая читателю книга представляет собой исследование становления и 
развития научных библиотек высших учебных заведений, вошедших в Крымский 
федеральный университет, повествует о, порой, непростых периодах их истории, о 
людях, которые своим самоотверженным трудом, подвижничеством помогли и помо-
гают создавать научную базу университета, без которой общий труд преподавателей 
и студентов будет просто невозможен. И именно в этом плане каждая страница книги 
представляет неподдельный интерес и создает пищу для размышлений.

Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского – сегодня крупнейшая университетская библиотека Республики Крым, 
которая в настоящее время модернизируется новейшим техническим оснащением 
и программным обеспечением, что сделает ее максимально удобной в организации 
обслуживания пользователей. Библиотека является интеллектуально-информаци-
онным центром, обеспечивающим качественное информационное сопровождение 
учебного процесса и научных исследований, активно участвует в культурно-просве-
тительской деятельности университета, является площадкой для проведения меро-
приятий федерального и регионального уровней.

Книжное собрание имеет богатую историю за сто лет существования, располагает 
многоотраслевыми фондами, насчитывающими около трех миллионов экземпляров 
традиционных изданий, оснащено автоматизированной информационной библи-
отечной системой и электронным каталогом, обеспечено доступом к многочислен-
ным электронно-образовательным ресурсам.

Научная библиотека, представляя классическую площадку для получения знаний, 
является базой для инновационных видов получения информации. Аспиранты и пре-
подаватели вуза являются активными пользователями электронных образователь-
ных ресурсов, что обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов, позво-
ляет научным школам и направлениям, разрабатываемым кафедрами университета, 
соответствовать международным требованиям и предлагать принципиально нова-
торские научные решения.

В эпоху информационного общества первостепенную актуальность приобретает 
вопрос сохранения культурного наследия и развития вековых традиций. Научная библи-
отека КФУ имени В. И. Вернадского обладает уникальным собранием редких и ценных 
изданий, насчитывающих около 50 тысяч отечественных и зарубежных документов 
XV – начала ХХ вв. Долг библиотеки в том, чтобы сохранить для потомков в первоздан-
ном виде памятники духовной культуры прошлого, материализованные в Книге.

Именно так мы рассматриваем Научную библиотеку в контексте образователь-
ной среды университета. Ведь в ней концентрируется достояние человеческой мыс-
ли прошлого, настоящего и будущего, которому мы стараемся уделять приоритетное 
внимание. Вся столетняя история Научной библиотеки университета служит не толь-
ко подтверждением правильности этого выбора, но и свидетельством высочайшего 
уровня подготовки специалистов для Республики Крым и для всей Великой России. 

Редакционная коллегия

1 Вернадский В. И. Собр. соч.: в 24 т. / В. И. Вернадский. – М. : Наука. – 2013. – Т. 19: Дневники В. И. Вер-
надского, 1917–1922 гг. – С. 288.
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ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО
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В начале славных дел (1918–1941)

История Научной библиотеки Таврического 
университета неразрывно связана не только с 
созданием самого университета, но и с разви-
тием системы образования в досоветском Крыму. 

О необходимости дальнейшего развития 
полномасштабной системы образования в 
Крыму настойчиво говорил в начале ХХ века 
Соломон Крым, видный общественный дея-
тель Тавриды и член Государственного Совета. 
15 августа 1916 года на заседании Тавриче-
ского губернского земства он сделал доклад, 
в котором обосновал идею создания в Крыму 
высшего учебного заведения 1. Прежде всего, 
он обратил внимание на выгодное физико- 
географическое положение Тавриды. Соломон 
Крым отметил тот факт, что в Крыму уже есть 
целый ряд научных учреждений, среди кото-
рых уникальный Никитский ботанический сад, 
астрономическая обсерватория в Симеизе и др. 
Все эти условия способствовали созданию выс-
шего учебного заведения. В декабре 1916 года 

С. Крымом был разработан законопроект и представлена объяснительная записка об 
учреждении высшего учебного заведения в Таврической губернии, где, в частности, 
говорилось, что «необходимо признать, что не только университет нужен в Крыму, 
но еще более Крымский университет нужен России» 2. Но тогда этот законопроект 
рассмотрен не был. И только летом тревожного 1917 года этот вопрос опять встал на 
повестку дня. 

Ялтинская общественность несколько раз обращалась в совет Университета св. 
Владимира с просьбой об открытии в Крыму филиала университета. В скором вре-
мени эта идея была одобрена. Совет Киевского университета принял решение об 
открытии в Ялте филиального отделения Университета св. Владимира. В помеще-
ниях Ливадийского дворца планировалось разместить два факультета: физико-ма-
тематический с агрономическим отделением и медицинский. Но революционные 

1 Крым С. С. Доклад гласного С. С. Крыма Таврическому губернскому собранию чрезвычайной сес-
сии 15 августа 1916 года об открытии высшего учебного заведения в Таврической губернии и поста-
новления собрания по этому вопросу / С. С. Крым // Русская Ривьера. – 1916. – 12 авг.

2 Маркевич А. И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета / 
А. И. Маркевич // Известия Таврического университета. – 1919. – Кн. 1. – С. 19.

Соломон Самойлович Крым
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события октября–ноября 1917 года опять отодвинули решение вопроса о создании 
вуза в Крыму на задний план 3. Только через год – 14 октября 1918 года – состоялось 
торжественное открытие Таврического университета, которое собрало около тысячи 
человек. Ректором Таврического университета был избран Роман Иванович Гельвиг, 
выпускник Университета св. Владимира. В своей речи по случаю открытия учебно-
го заведения он так определил задачи университета: «Таврический университет, как 
храм науки с сегодняшнего дня должен зажечься ярким светом истины, он должен 
стать светильником знания, постоянно и ярко горящим. Он должен светить и быть 
источником света и тепла» 4. С этого момента ведется отсчет истории Таврического 
университета и его академической библиотеки.

Помимо организации университета шло создание библиотечного фонда. Первые 
библиотеки вуза стали формироваться на факультетах и при кабинетах.

Одна из первых библиотек появилась при Физи-
ческом кабинете, созданном в 1918 г. Организато-
ром и первым заведующим Кабинетом был Абрам 
Федорович Иоффе, будущий академик (1920). К 
1928 году фонд библиотеки насчитывал 1468 экзем-
пляров. Несмотря на то, что в Крыму ощущался 
«книжный голод» и имело место тяжелое финансо-
вое положение, Кабинету удалось выписать шесть 
научных зарубежных журналов и семь журналов, 
выходивших в СССР.

Почти одновременно с Физическим кабинетом при Таврическом университете 
была создана Химическая лаборатория (1918 г.). Благодаря усилиям профессо-
ров Александра Александровича Байкова (первого заведующего лабораторией) 
и Дмитрия Петровича Турбабы при Лаборатории функционировала библиотека, 
фонд которой насчитывал 1500 названий изданий 5. В основном это были кни-
ги по различным направлениям химической науки, химической промышленно-
сти, в частности бромной и соляной, научные журналы, различного рода руко-
водства. В первые годы работы Лаборатории туда поступила часть библиотеки 
известного государственного деятеля, экономиста Николая Христиановича Бун-
ге (1823–1895). В своем дневнике от 13/26. IV. 1920 года Владимир Иванович 
Вернадский отметил: «Библиотека старого проф. Бунге частию (технич[еская]) 
была передана в Лаб[ораторию] техн[ической] хим[ии] ун[иверситета] св. Вла-
дим[ира], а химическая теперь передана в Тавр[ический] унив[ерситет] в хим[и-
ческую] лаб[ораторию]. Это, по-видимому, одна из лучших здесь»  6. После смерти 
Н. Х. Бунге, согласно его завещанию, огромная библиотека ученого была пере-
дана в дар Университету святого Владимира в Киеве. Сегодня в научной библи-
отеке Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского можно 

3 История Таврического университета (1918–2003) / под общ. ред. Н. В. Багрова. – Київ : Либідь, 
2003. – С. 15–23.

4 Открытие Таврического университета // Известия Таврического университета. – 1919. – Кн. 1. – С. 50.
5 Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т им. М. В. Фрун-

зе ; отв. ред. Г.П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 22.
6 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; 

Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского. – Москва : Наука. – 2013. – Т.19 : Дневники В. И. Вернадского, 
1917–1922 гг. – С. 286.

Печать библиотеки Химической 
лаборатории
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Труд А. А. Байкова «Плавка медных руд» (1908) с автографом автора
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встретить книги с дарственными надписями из библиотеки другого представи-
теля этой славной фамилии – Николая Андреевича Бунге (1842–1915), русского 
химика, доктора наук, профессора Киевского университета.

Несколько книг передал в библиотеку Химической лаборатории и химик, метал-
ловед Александр Александрович Байков (1870–1946). Среди них его работа «Плавка 
медных руд в шахтных печах» (СПб., 1908) с автографом «Химической лаборатории 
Крымского университета».

Инициатором создания Геологического кабине-
та (1918 г.) был академик Николай Иванович Андру-
сов. Он же был его первым заведующим (1918–1920). 
Позднее заведование кабинетом приняли на себя 
профессора В. А. Обручев, В. И. Лучицкий, П. А. Двой-
ченко. Созданная при Геологическом кабинете 
библиотека к концу 20-х годов ХХ века насчитывала 
2500 названий. Руководству университета удалось 
по обмену получать для Кабинета издания Геоло-
гического комитета, а также литературу из Геологического и Минералогического 
музеев Академии наук. Кроме этого, существовал отдел печатных и рукописных 
карт, планов. Здесь же хранились учебники, таблицы, выполненные профессором 
В. А. Обручевым.

Некоторые книги из своего личного собра-
ния передал в фонд кабинетной библиоте-
ки и профессор Петр Абрамович Двойчен-
ко (1883–1945). Еще в студенческие годы 
П. А. Двойченко начал свои геологические 
изыскания в Крыму. После окончания Горно-
го института в Петрограде, получив диплом 
инженера, он работал гидрогеологом Таври-
ческой губернской земской управы. После соз-
дания Таврического университета в 1918 году 
П. А. Двойченко начал активно вести науч-
но-педагогическую работу в вузе. Более 
100 научных работ профессора П. А. Двой-
ченко посвящены гидрогеологии, геологии, 
географии Крыма 7. По словам самого ученого, 
ему удалось собрать хорошую библиотеку. На 
книгах из его библиотеки было обнаружено 
два вида печати: «БИБЛИОТЕКА | профессора 
| П. А. ДВОЙЧЕНКО | Отд. ___№ ___ | Инв. №___» 
и «Петр Абрамович Двойченко».

В книжном собрании П. А. Двойченко 
сохранились прижизненные работы известных кристаллографов Г. В. Вульфа 
«Кристаллы, их образования, вид и строение» (Л., 1925) и А. К. Болдырева «Кри-
сталлография» (Л., 1931), а на книге известного гидролога, члена-корреспон-
дента АН СССР, профессора Горного института Николая Николаевича Славянова 

7 Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст : страницы истории крымского краеведения / А. А. Непом-
нящий. – Киев : Стилос, 2012. – С. 86–88. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 15).

Печать на книгах
Геологического кабинета

Профессор Петр Абрамович Двойченко
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«Материалы по геологическому изучению Тамбу-
канского озера» (Л., 1926) сохранился авторский 
автограф «Многоуважаемому Петру Абрамовичу 
Двойченко от автора»  8. 

Довольно большая библиотека сформировалась 
при Ботаническом кабинете (1918), который объе-
динил Лабораторию физиологии растений и микро-
биологии (основанную академиком В. И. Паллади-
ным) и Лабораторию морфологии и систематики 
растений (основанную профессором Н. И. Кузнецо-
вым). В основу библиотеки Ботанического кабинета 
легли книги из частных собраний академика Влади-

мира Ивановича Палладина (1859–1922), российского лесоводства Григория Федо-
ровича Морозова (1867–1920), ботаника-географа, автора капитального труда по 
истории флоры Крыма Евгения Владимировича Вульфа (1885–1941). 

Передал книги из своей личной библиотеки и профессор Николай Иванович 
Кузнецов (1864–1932). В 1915 году, после завершения преподавательской деятель-
ности, в Юрьевском университете, Н. И. Кузнецов переехал в Крым и до 1918 года 
служил директором Никитского ботанического сада. Когда в 1918 году встал вопрос 

8 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах научной библиотеки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : к 95-летию основания Таврическо-
го университета / М. М. Калмыкова; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 
С. 91–96. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 20).

Печать личной библиотеки
П. А. Двойченко

Книга из библиотеки П. А. Двойченко
с автографом И. И. Танатара

Книги из библиотеки
П. А. Двойченко с автографом
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о том, где будет работать первый крымский 
вуз, ялтинская инициативная группа, возглав-
ляемая Николаем Ивановичем Кузнецовым, 
предложила начать занятия физико-математи-
ческого и медицинского факультетов в Ялте с 
марта 1918 года 9.

Три года профессор Н. И. Кузнецов посвя-
тил нашему университету. В 1921–1922 годах 
в связи с голодом в Крыму и общим тяжелым 
экономическим положением ряд преподавате-
лей покинули Крымский университет. В их чис-
ле был и Николай Иванович Кузнецов 10.

Кроме личной печати Н. И. Кузнецова 
(«Библіотека | № ___ | Н. И. Кузнецова»), на 
книгах встречаются многочисленные автор-
ские дарственные надписи. Здесь, прежде все-
го, можно отметить работы: Г. Ландезена «О 
тепловом расширении воды между 30º и 80º» 
(1902 г.) с автографом «Глубокоуважаемому 
профессору Николаю Ивановичу Кузнецову от 
автора», Н. А. Самсонова «К сведениям о план-
ктоне озера Шпанкау» (1908 г.) с дарственной надписью «Проф. Кузнецову с чувством 
глубочайшей признательности и уважения приносит свой посильный труд Н. Самсо-
нов. 2. Х. 08», две работы Г. П. Михайловского «Лиманы дельты Дуная в Измайлов-

ском уезде Бессарабской губернии», 1909 г. и «Экскурсия на 
вулкан Хоруйо», 1907 г. с автографами «Многоуважаемому 
профессору Николаю Ивановичу Кузнецову от автора» и 
другие 11. В скором времени фонд кабинетной библиотеки 
насчитывал около 5500 экземпляров книг и имелась воз-
можность выписывать иностранные журналы.

Небольшая библиотека в 500 томов обслуживала посе-
тителей Зоологического кабинета (1918).

В этот же период (1918 г.) был создан и Минералогический кабинет, которым 
сначала руководил профессор П. А. Двойченко, а с весны 1920 года он перешел в веде-
ние только что пришедшего в Таврический университет профессора В. И. Вернадско-
го. По сравнению с другими кабинетными библиотеками это собрание было доста-
точно скромным. Поэтому Владимир Иванович передал в библиотеку личные книги по 
геологии, минералогии, кристаллографии, в том числе и свои научные труды 12. Многие 

9 Маркевич А. И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета / 
А. И. Маркевич // История Таврического университета. – 1919. – Кн. 1. – С. 25.

10 Непомнящий А. А. Арсений Маркевич : страницы истории крымского краеведения / А. А. Непом-
нящий. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2005. – С. 162–163. – (Серия: «Биобиблиография крымоведе-
ния» ; вып. 3).

11 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах научной библиотеки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : к 95-летию основания Таврического 
университета / М. М. Калмыкова ; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 312 с. – 
(Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 20).

12 Вернадский и Крым : люди, места, события… / Н. В. Багров и др. – 2-е изд., перераб. – Киев : Лыбидь, 
2012. – С. 146.

Профессор
Николай Иванович Кузнецов

Печать личной библиотеки 
Н. И. Кузнецова
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Прижизненные труды В. И. Вернадского в фонде Научной библиотеки КФУ
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из них сейчас хранятся в отделе редких книг и 
страхового фонда книжных памятников Науч-
ной библиотеки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского.

Чуть позже, в 1919 году, по инициативе про-
фессора Н. М. Крылова был создан Математиче-
ский кабинет с хорошей библиотекой, книжное 
собрание которой насчитывало 3,5 тыс. назва-
ний и состояло в основном из пожертвований 13. 
Около 1800 экземпляров в библиотеку Кабинета 
передал сам профессор Николай Митрофанович 
Крылов (1879–1955), известный математик. В 
Крым он приехал по решению Совета Универси-
тета св. Владимира для участия в организации 
Таврического университета. Здесь ему удалось 
воплотить в жизнь свои идеи о создании учебно-
го заведения нового типа. Созданный им Мате-
матический кабинет пользовался авторитетом. 
Ученого избрали председателем Математиче-
ского общества, на заседаниях которого он сде-
лал 29 сообщений. По инициативе Н. М. Крыло-
ва начали издавать «Записки Математического кабинета Таврического университета». 
Кроме общественной деятельности Николай Митрофанович Крылов занимался научной 
деятельностью. За время работы в Таврическом университете им было опубликовано в 
«Записках Математического кабинета Таврического университета» восемь научных ста-
тей. В 1922 году ученого пригласили работать во Всеукраинскую академию наук, и он 
покинул Симферополь.

Н. М. Крылов любил книги, собирал их, но без сожаления расставался с ними для 
блага науки. Книжное собрание, подаренное Н. М. Крыловым, относится к «рассеян-
ным» коллекциям. После упразднения кабинетных библиотек все книги были пере-
даны в общий фонд библиотеки. Это в основном труды по физике и математике. 
Отыскать книги из личного собрания Н. М. Крылова в общем фонде библиотеки 
позволяет штамп на книгах – «Из книг, принесенных в дар Проф. Н. М. Крыловым».

13 Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т им. М. В. Фрунзе ; 
отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 19–20.

Профессор
Николай Митрофанович Крылов

Печать библиотеки
Математического кабинета
Таврического университета

Печати на книгах Математического
кабинета Крымского

педагогического института
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В 1921 году после смерти Матвея Александро-
вича Тихомандрицкого, математика, профессора 
Таврического университета, его личная библиоте-
ка была принята на хранение в Математический 
кабинет Таврического университета. Практически 
на всех экземплярах были обнаружены штампы: 
«Библиотека математического кабинета Тавриче-
ского университета» или «Математический кабинет 
Кр[ымского] педагогического института». Отличи-

тельной особенностью библиотеки М. Тихомандрицкого служит суперэкслибрис на 
корешках большинства документов «М. Т.». Довольно часто встречается «конгрев-
ное» тиснение в правом верхнем углу титульной страницы в виде букв «М. Т». Встре-
чается также личный автограф «М. Тихомандрицкий». 

Многочисленные брошюры и оттиски статей на 
русском и иностранных языках аккуратно переплете-
ны в объемные тома, с продолжающейся нумераци-
ей. К каждому тому составлено оглавление, написан-
ное рукой Матвея Александровича. К каждому тому 
составлено оглавление, написанное рукой Матвея 

Александровича. В библиотеке Матвея Александровича Тихомандрицкого представ-
лены произведения корифеев российской математической науки той эпохи: труды 
известнейших профессоров и академиков из уни-
верситетов Варшавы, Казани, Москвы, Одессы, 
Санкт-Петербурга и Харькова 14. 

Вместе с книгами в Математическом кабинете 
оказалась и небольшая часть архива Тихомандриц-
ких. Среди сохранившихся рукописей – тексты его 
магистерской и докторской диссертаций, курсов 
лекций, конспектов математических трудов мно-
гих известных математиков.

Для полноценной работы вуза необходимо 
было создание не только библиотек при специа-
лизированных кабинетах, которые обеспечивали 
учебный процесс, но также и формирование науч-
ной библиотеки (или как ее тогда называли – фун-
даментальной, или академической). 

О состоянии науки и издательского дела на юге 
России красноречиво свидетельствует запись, сде-
ланная Владимиром Ивановичем Вернадским в своем 
дневнике: «Знание литературы среди ученых ограни-
чивается 1914 годом; дальше здесь на юге попадается случайная книга и случайные журна-
лы. После 1918 г. почти ничего нет. Удар, нанесенный большевизмом печатанию и научной 
работе, непоправим. Сейчас книга становится роскошью. Живем за счет старого и зады-
хаемся от невозможности передать иным путем как словом, свою мысль. Читаем старое, 

14 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : к 95-летию основания Таврического 
университета / М. М. Калмыкова; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 249–
276. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 20).

Печать личной библиотеки
Н. М. Крылова

Профессор Матвей
Александрович

Тихомандрицкий

Автограф
М. А. Тихомандрицкого
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работаем над отдельными фактами, не имея воз-
можности употреблять настоящие методы рабо-
ты, связываясь с мировой работой. Также не знают и 
того, что делается в Америке и на Западе. И положе-
ние в этом отношении все ухудшается. Невольно ино-
гда приходишь в отчаяние» 15. Такое, исключительно 
смелое, по тем временам, высказывание принадле-
жит Владимиру Ивановичу Вернадскому, которому, 
по праву, отводится большая роль в создании науч-
ной библиотеки университета.

Одним из первых представителей семьи Вернад-
ских в Крым приехал Георгий Владимирович Вер-
надский. В октябре 1918 года на одном из заседаний 
историко-филологического факультета Универси-
тета св. Владимира его избирают профессором Тав-
рического университета (филиальное отделение 
Университета святого Владимира в Киеве. Вместе 
с ним приезжает и его жена Нина Владимировна 
Вернадская, которая начала трудиться в Академи-
ческой библиотеке Таврического университета. 
Вскоре для работы в библиотеку был приглашен 
Николай Львович Эрнст, который имел опыт рабо-
ты в таких крупных библиотеках, как библиотека 
Университета св. Владимира (1912–1914) и Публич-
ная библиотека в Петербурге (1918 г.).

Уже в 1919 году был установлен временный 
штат библиотеки: библиотекарь – 1; помощни-
ки библиотекаря – 8 (старших – 4, младших – 4). 
Личный состав библиотеки выглядел следующим 
образом: библиотекарь – Николай Львович Эрнст; 
старшие помощники библиотекаря – Нина Влади-
мировна Вернадская, Вера Николаевна Андрусова, 
Антонина Валерьяновна Старынкевич; младшие 
помощники библиотекаря – Ирина Владимиров-
на Оболенская, Ольга Арсеньевна Кадлубовская, 
Софья Федоровна Шалыгина. 

Первым директором Академической библио-
теки Таврического университета стал Н. Л. Эрнст 
(1889–1956). Судьба Николая Львовича сложи-
лась трагически. Долгое время его имя замалчи-
валось в ученом мире. Если в 1933 году сведения 
о нем еще можно встретить на страницах Боль-
шой Советской Энциклопедии 16, то уже в изда-
нии 1957 года его имени там не было. Но именно 

15 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; Ин-т 
геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного наследия ака-
демика В. И. Вернадского. – Москва : Наука. – 2013. – Т.19 : Дневники В. И. Вернадского 1917–1922 гг. – С. 288.

16 Большая Советская Энциклопедия. – Т.64 : Электрофон–Эфердин. – Москва, 1933. – Стб. 612.

Нина Владимировна Вернадская

Николай Львович Эрнст,
первый директор библиотеки
Таврического университета



16

этот человек стоял у истоков рождения библиотеки Таврического университета, и 
именно он внес определенный вклад в исследование археологии Крыма 17.

Родился Николай Львович (Людвигович) 23 сентября (5 октября) 1889 г. в Киеве. 
Его отец был немецким подданным и находился на службе в России. После окончания 
гимназии в г. Глухове, куда после смерти отца (1900 г.) переезжает вся семья, Николай 
поступил на филологическое отделение философского факультета Берлинского уни-
верситета. Успешно защитив диссертацию по теме «Отношения Москвы к крымским 
татарам при Иване и Василии III», он получил степень магистра философских наук. 
В 1911 году после окончания университета Николай Львович возвратился в Киев и 
поступил на службу в библиотеку Университета св. Владимира в Киеве. А через год – в 
аспирантуру по кафедре русской истории. 

Начавшаяся Первая мировая война внесла свои коррективы в судьбу 
Н. Л. Эрнста. Вместе с семьей он был выслан на Урал в лагерь для немцев. После 
возвращения из ссылки в 1917 году Николай Львович обратился к директору 
Публичной Императорской библиотеки Э. Л. Радлову с ходатайством о приня-
тии его на работу. Вскоре его просьба была удовлетворена. Прекрасное владе-
ние несколькими иностранными языками (немецким, французским, испанским, 
итальянским) определило его дальнейшую судьбу. Его направили в отделение 
Rossica, где он занимался каталогизацией литературы о России, изданной на 
иностранных языках 18. 

Узнав об открытии в Крыму университета, заручившись рекомендательным пись-
мом директора библиотеки Университета св. Владимира В. А. Кордта, Николай Эрнст 
приехал в Крым. И уже в ноябре 1918 года приступил к работе в должности библиоте-
каря Таврического университета. В начале 1919 года его избрали приват-доцентом, 
а с октября 1920 года – он профессор на двух кафедрах: русской истории и немецкого 
языка. Николай Львович с головой ушел в работу по формированию фонда Академи-
ческой библиотеки.

После декретов Совета Народных Комиссаров «О порядке реквизиции библиотек, 
книжных складов и книг вообще» (26 ноября 1918 г.) и «О национализации запа-
сов книг и иных печатных произведений» (20 апреля 1920 г.) началась кампания по 
«национализации книжных собраний, принадлежащих как частным лицам, так и 
равно всяким другим организациям и учреждениям». При отделах народного образо-
вания создавались комиссии по спасению книжных фондов национализированных, 
реквизированных библиотек и книжных складов, а также сохранению и умножению 
фондов действующих библиотек. Была создана такая комиссия и в Крыму. Она зани-
малась обследованием дворянских усадеб и учебных заведений Крыма. Все нацио-
нализированное и реквизированное имущество, в том числе и книги, свозились на 
земский склад.

Свидетелями и участниками этих событий были преподаватели –профессора Тав-
рического университета. Так благодаря усилиям Георгия Владимировича Вернадско-
го и при участии видного историка-краеведа Арсения Ивановича Маркевича была 
спасена от уничтожения и разграбления интереснейшая библиотека царского санов-
ника Василия Степановича Попова (1753–1822). 

17 Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст : страницы истории крымского краеведения / 
А. А. Непомнящий. – Киев, : Стилос, 2012. – 464 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 15).

18 Непомнящий А. А. Николай Эрнст и Российская публичная библиотека: неизвестная страница 
биографии крымоведа / А. А. Непомнящий // Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Серия: «Исторические науки». – 2010. – Т. 23(62), № 1 – С. 143.
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Интересна судьба этого государственного 
деятеля конца XVIII – начала XIX вв. Как и подо-
бало офицеру Екатерининской эпохи, Васи-
лий Степанович принимал активное участие 
в военных действиях. Вместе со Второй арми-
ей генерал-аншефа Петра Ивановича Панина 
он участвовал в Русско-турецкой войне 1768–
1774 гг., в осаде и взятии штурмом г. Бендер. 
Искусство Василия Попова «излагать» канце-
лярские бумаги заинтересовало князя М. В. Дол-
горукова-Крымского. В течение одиннадцати 
лет В. С. Попов состоял на службе в качестве 
правителя канцелярии у князя М. В. Долгору-
кова-Крымского. После его смерти В. С. Попов 
поступил на службу к князю Г. А. Потемкину.

Могущественный фаворит Екатерины II 
обладал даром правильного подбора людей, и 
поэтому всегда находился в окружении замеча-
тельных личностей, которые остались верны 
князю и после его смерти. Перейдя в 1783 году 
на службу к Г. А. Потемкину чиновником осо-
бых поручений, В. С. Попов, получив затем 
должность правителя канцелярии, до последнего смертного часа князя оставался его 
верным соратником и помощником во всех делах. 

Василий Степанович Попов участвовал в подготовке путешествия Екатерины II 
в Крым, используя информацию, полученную от правителя Крыма В. В. Каховско-
го, докладывал Светлейшему об исполнении его приказаний: «о проложении дорог, 
постройке дворцов на станциях, экипажах и лошадях» 19.

Как и многих высокопоставленных вельмож, Василия Степановича Попова очень 
привлекали достоинства благодатного крымского побережья. В скором времени ему 
были выделены земли в Севастопольском, Евпаторийском, Ялтинском и Перекопском 
уездах. По указанию генерал – майора В. С. Попова в Симферополе был построен уса-
дебный комплекс, куда входила и первая христианская церковь равноапостольных 
Константина и Елены. В ней в 1878 году молилась императрица Екатерина II во время 
своего знаменитого путешествия. В 1787 году Василий Степанович получил от князя 
Г. А. Потемкина ордер, предписывавший губернатору В. В. Каховскому передать ему 
во владение Тавельскую долину с окрестностями. Здесь, у подножия горы Чатыр-Даг 
раскинулась дворянская усадьба с добротным барским домом, прекрасной липовой 
аллеей, парком и прудом. После смерти Г. А. Потемкина (с 1792 г.) В. С. Попов исполнял 
обязанности секретаря Кабинета Екатерины II. В 1793 году он был назначен заведу-
ющим Кабинетом Ее Императорского Величества.

Василий Степанович Попов принимал участие и в создании Императорской 
Публичной библиотеки. В марте 1796 года В. С. Попов обратился к императрице с 
таким докладом: «Ваше Императорское Величество изволили возложить на меня 
сооружение дома и учреждение в оном государственной Публичной библиотеки. При-
везенная из Варшавы Залусская библиотека, более 200 000 книг содержащая, к тому 

19 Брикнер А. Г. Потемкин /А. Г. Брикнер. – Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1891. – С. 82.

Василий Степанович Попов,
государственный деятель

конца XVIII – начала XIX веков
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назначена, с присовокуплением всех российских книг и иностранных, изданных с 1764 г., 
ибо от того времени никакого почти оная библиотека не имела приращения» 20. Екате-
рина II поручила В. С. Попову найти людей, которые могли бы служить в библиотеке, 
собирать сведения о книгах, которые необходимо приобрести.

В 1818 году В. С. Попов был избран почетным членом императорской Академии 
наук, через год назначен председателем департамента духовных и гражданских дел 
Государственного Совета. Ухудшавшемуся в последние годы жизни его здоровью не 
помогало и лечение за границей, где Василий Степанович провел два года. В 1821 году 
он уволился со службы. Умер Василий Степанович пятого ноября 1822 года, похоро-
нен в Петербурге на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

За свою жизнь Василий Степанович сохранил личный архив и собрал интерес-
нейшую библиотеку. Богатейшие исторический архив и библиотека со многими уни-
кальными рукописями были собраны в селе Решетиловка Полтавской губернии. По 
утверждению многих историков, в состав книжного собрания В. С. Попова вошла и 
часть библиотеки князя Г. А. Потемкина. 

В конце XIX века часть Решетиловского архива и библиотеки были перевезены в 
Тавель – имение Поповых под Симферополем. К моменту формирования библиоте-
ки Таврического университета (1918 г.) было решено перевести Тавельский архив и 
библиотеку В. С. Попова в Симферополь, дабы уберечь их от полного уничтожения. 
Историк Георгий Владимирович Вернадский вспоминал об этом: «При университе-
те была устроена библиотека, быстро разросшаяся. Библиотекарем был назначен 
Н. Л. Эрнст <…> От А. И. Маркевича я узнал, что в имении Тавель хранится боль-
шой ценнейший архив В. С. Попова, хранителя канцелярии Потемкина. Так как время 

20 Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814–1914 / под ред. Д. Ф. Кобеко. – Санкт- 
Петербург, 1914. – С. 13.

Фрагмент личной библиотеки В. С. Попова в Музее редкой книги
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было смутное (шла Гражданская война, и можно было опасаться, что она коснет-
ся и Крыма), то мы сочли необходимым перевезти этот архив в университет, как 
наиболее надежное место для его сохранения. <…> Так архив был спасен и я начал 
понемногу его разбирать» 21.

В Таврический университет архив В. С. Попова был доставлен в хаотическом и бес-
системном виде. Документы разных годов и исторических событий были перепута-
ны. Г. В. Вернадскому потребовалось потратить много сил и старания, чтобы приве-
сти все бумаги в порядок. Но результат стоил того. После того как все бумаги были 
систематизированы, стало ясно, что они отражают все этапы жизни и деятельности 
В. С. Попова. «Не знаю, весь ли Тавельский архив составился из бумаг Решетиловского, 
или нет; во всяком случае, даже из представленного мною его обозрения, мне кажет-
ся, ясна его большая научная ценность», – так писал о Тавельском архиве Г. Вернад-
ский 22. После тщательного изучения архива рукописные материалы были переданы 
в Центральный архив Крымской АССР, а книжное собрание В. С. Попова осталось в 
Таврическом университете и послужило началом формирования отдела редких книг 
и страхового фонда книжных памятников.

Все книги в собрании Василия Степановича имеют владельческий переплет, поэ-
тому они заметно выделяются среди других изданий библиотеки. Кроме этого, все 
книги библиотеки В. С. Попова имеют суперэкслибрис: инициалы «В. П.» в овале, 
выполненные золотом на кожаном корешке переплета.

21 Вернадский Г. В. Крым : Воспоминания / Г. В. Вернадский // Крымский архив. –1994. – № 1. – С. 39.
22 Вернадский Г. В. Тавельский архив В. С. Попова / Г. В. Вернадский // Известия Таврической ученой 

архивной комиссии. – 1919. – № 56. – С. 110.

Титул книги И. Крузенштерна «Путешествие 
вокруг света в 1803, 4, 5 годах» (1809)

Автограф И. Крузенштерна
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Знакомство В. С. Попова со многими известнейшими людьми России, позволило ему 
иметь у себя в библиотеке книги с уникальнейшими автографами. Среди них, конечно же, 
выделяется дарственная надпись Ивана Крузенштерна «Его превосходительству Василию 
Степановичу Попову от сочинителя в знак высокопочитания», оставленная им на первом 
томе своей книги «Путешествие вокруг света в 1803,4,5 и 1806 годах…» (М., 1809 – 1812). 

В настоящее время русскоязычная часть библиотеки в основном собрана в отделе 
редких книг и страхового фонда книжных памятников, а литература на иностранных 
языках хранится в фонде западноевропейской литературы 23. 

В марте 1919 года в Земский склад поступило книжное собрание крымского дво-
рянина Александра Михайловича Крицкого (1859–1905). Сведения о владельце этой 
коллекции крайне скудны. Известно, что родился Александр Михайлович в семье знат-
ных дворян в Таврической губернии. После окончания Новороссийского университета 
в Одессе и Санкт-Петербургского университета он работал инженером в вагонострои-
тельной промышленности. Около восьми лет служил на Александровском заводе, неко-
торое время возглавлял Санкт-Петербургский вагоностроительный завод. И до конца 
своей жизни был техническим директором Балтийского вагоностроительного завода.

23 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : к 95-летию основания Таврическо-
го университета / М. М. Калмыкова; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 
С. 100–136. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 20).

«Методы умозрительных наук» П. А. Хлебникова с владельческим автографом А. Крицкого
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По счастливой случайности книжное собра-
ние А. М. Крицкого при создании Таврического 
университета пополнило фонды университет-
ской библиотеки. На книгах из личного собра-
ния А. М. Крицкого довольно часто встречаются 
карандашные пометки «Земс. склад 20. III. 1919». 
Форзацы некоторых книг украшает владельче-
ский автограф.

Отличительной чертой этой книжной кол-
лекции является наличие сюжетного экслибриса 
(119х38), который достаточно полно отражает 
интересы и профессионализм владельца кол-
лекции. На переднем плане представлен юноша 
в рабочей одежде. В руках он держит факел и 
книгу (символы знания). В верхней части экс-
либриса – изображение совы (аллегории мудро-
сти), внизу – имя владельца. Книжная коллек-
ция А. М. Крицкого довольно разнообразна по 
составу. В ней представлена литература по всем 
отраслям знаний.

Как и большинство владельческих коллек-
ций, это книжное собрание относится к «рас-
сеянным». Бóльшая часть книг хранится в раз-
личных отделах основного фонда библиотеки. 
В книжном собрании А. М. Крицкого можно 
встретить труды известных историков XIX века: 
К. Д. Кавелина, Н. И. Костомарова, А. А. Макси-
мовича. Почетное место отведено и книгам, ког-
да-то запрещенным Главным управлением по 
делам печати: «Социология» Е. Де Роберти (СПб., 
1880), «История рабочего движения в Англии» 
С. и Б. Вебб (СПб., 1899) и др.

Богатым оформлением выделяется изда-
ние Георгия Павловича Карцова «Беловежская 
Пуща: ее исторический очерк, современное 
охотничье хозяйство и высочайшие охоты в 
Пуще» (СПб., 1903).

Эту книгу можно считать логическим продол-
жением известного труда Н. И. Кутепова «Вели-
кокняжеская, царская и императорская охота на 
Руси», которая считается лучшим образцом кни-
гоиздания конца XIX – начала ХХ века. Оба эти 
издания обязаны своим появлением Алексан-
дру III. Как известно, он был страстным охотни-
ком и хотел воссоздать историю охоты в России 
в книгах. Условием, поставленным царем перед 
издателями, было то, что издание должны были 
оформлять лучшие русские художники. И вот в 

Автограф А. М. Крицкого

Экслибрис личной
библиотеки А. М. Крицкого
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1903 году в Санкт-Петербурге в артистическом заведении А. Ф. Маркса появилась 
книга Г. Карцова «Беловежская Пуща». По желанию императора книгу иллюстри-
ровали известнейшие художники России: М. А. Зичи, К. Я. Крыжицкий, Р. Ф. Френц, 
А. С. Хренов и др. Большое количество иллюстраций принадлежит Н. С. Самоки-
шу. Среди них пейзажи, виньетки, заставки, концовки. Многие из них изображают 
охотничьи сцены, охотников, лошадей, собак, животных, зверей, птиц. Работая над 
оформлением этих книг, Н. С. Самокиш показал себя искусным анималистом. Его 
рисунки выполнены с большим мастерством и знанием натуры. Техника исполне-
ния этих работ самая разнообразная – акварель, тушь, перо. Виньетки и застав-
ки выполнены в стиле древнерусского народного орнамента. Все иллюстрации 
выполнены в черно-белом варианте.

В начале 1920 года в Крым приехал Владимир Иванович Вернадский. При 
встрече с профессором Н. И. Кузнецовым Владимир Иванович высказал поже-
лание прочесть курс лекций по геохимии. Его просьба была удовлетворена, и 
21 апреля 1920 года он приступил к работе в Таврическом университете. Вскоре 
В. И. Вернадский был избран ректором университета, сменив скончавшегося от 
тифа профессора Романа Ивановича Гельвига. Одной из первоочередных задач 
Владимира Ивановича стало создание полноценной Академической библиоте-
ки. Для этого он использует личные связи, официальные контакты, обществен-

Обложка и корешок издания Г. П. Карцова «Беловежская Пуща»
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ные инициативы. Уже 7(20) октября он пишет послу России во Франции Васи-
лию Алексеевичу Маклакову: «Дорогой В. А. <...> обращаюсь к Вам со следующими 
просьбами: 

1) Нельзя ли получить для библиотеки Тавр. ун-та официальные французские 
издания по всем министерствам. В частности, нельзя ли получить Comptes Rendus 
(é Memoires) de l’Ac. des Sc. de Paris. <….>

2) Нельзя ли получить какие бы то ни было книги, журналы, газеты для нашей 
библиотеки. <…> За всякую помощь в этом отношении мы будем страшно благодар-
ны. В. Вернадский» 24. 

Эти обращения достигли адресата, и сейчас 14 журналов Comptes Rendus украша-
ют полки отдела редких книг и страхового фонда книжных памятников.

Владимир Иванович Вернадский поддерживал контакты с врангелевским прави-
тельством. Это позволило ему 24 октября 1920 года обратиться к Петру Николаевичу 
Врангелю с докладной запиской, где, в частности, высказывалась просьба о финанси-
ровании библиотеки.

Вскоре перед университетом открылись широкие возможности для получения 
средств на содержание своего персонала и для оборудования лабораторий, библиоте-
ки и т. п. Университет начал организовывать иностранный заем; американский Крас-

24 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; 
Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского. – Москва : Наука, 2013. – Т. 19 : Дневники В. И. Вернадского 
1917–1922 гг. – С. 358.

Обложки редких иностранных журналов
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ный Крест взял на себя снабжение всего университета американской литературой по 
всем кафедрам. В. И. Вернадский был уверен, что наука не может существовать без 
текущей научной литературы. По решению Совета Таврического университета было 
составлено обращение к научным организациям, ведущим мировым университетам 
и авторам научных работ с просьбой оказать посильную помощь в комплектовании 
Академической библиотеки научной литературой и периодическими изданиями. 

Много ценных и интересных сведений о библиотеке можно обнаружить в днев-
никовых записях В. И. Вернадского за 1920–1921 годы. Ученый постоянно бывал в 
библиотеке, решал вопросы финансирования библиотеки и использовал любые воз-
можности для пополнения ее фондов.

Еще в 1916 году, когда Владимир Иванович гостил у Бакуниных в Горной Щели 
под Ялтой, он пользовался книгами из домашней библиотеки, принадлежавшей 
Павлу Бакунину. Чтение некоторых из них доставило ему истинное удовольствие. В 
1920 году семья Бакуниных покинула Крым. И только благодаря стараниям В. И. Вер-
надского «осколки» интереснейшей библиотеки попали в Академическую библиоте-
ку Таврического университета.

Владимир Иванович способствовал и тому, что в библиотеку Таврического уни-
верситета поступило собрание книг из Симферопольской мужской гимназии. В днев-
никовой записи от 13/26.IV. 1920 читаем: «Говорил с Гевлехом о судьбе библиотеки 

Книги из библиотеки Бакуниных
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гимназии, здесь лучшей. Ее расхищают солдаты. Университет (при Деникине) пред-
принимал меры – ни к чему. Обещал послать телегр[амму] Врангелю. Раньше говорил 
с Вл. Оболенским: тоже обещал сделать что-то» 25.

Симферопольская мужская гимназия, о которой идет речь, одна из старейших в 
Симферополе. Она создавалась в самый разгар Отечественной войны 1812 года. На 
содержание гимназии выделялись незначительные средства. Не хватало самого 
необходимого, в том числе и учебных пособий. Почетными попечителями гим-
назии были О. К. Мюльгаузен, Н. Ф. Гротен и Х. Х. Стевен. Они выделили значи-
тельные суммы пожертвований на комплектование гимназической библиотеки и 
кабинетов 26.

Гимназическая библиотека пользовалась заслуженной популярностью. В начале 
своего существования (1812 г.) библиотека уже насчитывала 145 томов, а в 1835 году 
численность ее возросла до 1670 экземпляров. Основной фонд библиотеки состоял 

25 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; 
Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского. – Москва : Наука, 2013. – Т. 19 : Дневники В. И. Вернадского 
1917–1922 гг. – С. 285.

26 Празднование семидесятипятилетнего юбилея Симферопольской мужской гимназии и отчет о 
состоянии гимназии от 1812 по 1887 года. – Симферополь : Таврич. губ. тип., 1887. – С. 22.

«Начальные основания чистой математики» Н. Фусса
из библиотеки Симферопольской мужской гимназии
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из пожертвований. Значительно изменилось 
положение дел к 80-м годам XIX века. Чис-
ленность библиотеки к 1 января 1881 года 
увеличилась до 4741 тома (2454 названия). 
А уже через шесть лет (1887 г.) в библиотеке 
насчитывалось 9295 томов. В связи со зна-
чительным увеличением фонда в библиоте-
ке появились каталоги (систематический и 
хронологический), и она стала именоваться 
«Фундаментальная». Собрание имело мно-
го редких и ценных изданий, большая часть 
из которых сегодня украшает фонды Научной библиотеки Крымского федерального 
университета.

Несмотря на сложное положение Таврического университета, продолжалось фор-
мирование библиотеки вуза. Так в 1920 году был создан Кабинет эксперименталь-
ной психологии с небольшой библиотекой, состоящей из 148 томов и 102 названий.

Достаточно интересная библиотека работала при Кабинете истории искусств и 
западноевропейской литературы. Книжный фонд Кабинета состоял в основном из 
изданий по искусству, альбомов фотографий, гравюр. Для Кабинета было приобре-
тено несколько живописных полотен художников, в том числе одна картина неиз-
вестного живописца голландской школы. В первые два года существования Кабине-
та обязанности его заведующего исполнял профессор Дмитрий Власьевич Айналов. 
Впоследствии руководство Кабинетом было передано профессору Алексею Нико-
лаевичу Деревицкому 27. На содержание Кабинета выделялись денежные средства 
«от 60 р. в месяц до 60 р. в квартал». Кроме этого, предоставлялось единовремен-
ное денежное пособие. Так в 1928 году на приобретение учебного оборудования 
было выделено 800 рублей, что позволило увеличить 
фонд библиотеки до 1026 томов 28. Ввиду отсутствия 
специального помещения под читальный зал, эту функ-
цию выполнял Кабинет. С пяти до восьми часов вечера 
читатели могли пользоваться необходимой литерату-
рой. Штатная единица библиотекаря отсутствовала. 
Обязанности библиотекаря по очереди «в порядке обще-
ственной работы» выполняли студенты. На литературу 
повышенного спроса составлялись списки и выдавались 
студентам на срок до двух недель. 

В результате слияния кабинетов русского языка и сравнительного языковеде-
ния начал работать Кабинет русского языка и общего языковедения, руководить 
которым было поручено профессору Александру Митрофановичу Лукьяненко. При 
Кабинете существовала библиотека, насчитывающая около 2000 томов. Стараниями 
библиотекаря М. Н. Коптевой были составлены: алфавитный каталог, систематический 
и инвентарный. «Библиотека кабинета имеет следующие отделы: 1) словари – 
этимологические, исторические, сравнительные, диалектологические, энциклопеди-
ческие; 2) история русского языка, современный русский язык, русский литературный 

27 Непомнящий А. А. Перипетии судьбы российского профессора: неизвестные сюжеты биографии 
А. Н. Деревицкого / А. А. Непомнящий // Пространство и время. – 2016. – № 3/4. – С. 201–219.

28 Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т 
им. М. В. Фрунзе ; отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 37.
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язык; 3) украинский язык; 4) русская диалектология; 
5) славянское языкознание; 6) древнеславянский язык; 
7) славяно-русская палеография; 8) речь ребенка; 9) общее 
языковедение, физиология и акустика звуков речи, линг-
вистическая палеонтология; 10) сравнительное индо- 
европейское языковедение, яфетическое языковедение; 
11) санскрит; 12) греческий и латинский языки» 29. 

В 1921 году был создан Кабинет востоковедения, 
которым руководил профессор-востоковед Виктор Иосифович Филоненко. Благода-
ря пожертвованиям профессоров и студентов, а также ежемесячному финансирова-
нию удалось собрать вполне приличную библиотеку, которая насчитывала до 1000 
названий на русском, украинском, крымско-татарском, турецком, персидском, мон-
гольском, немецком, французском и других языках. Фонд был обработан по десятич-
ной классификации, имел свой карточный каталог. Книжный фонд состоял из раз-
делов: «Словари. Исламоведение. История материальной культуры татар. Искусство 
Востока. Яфетидология. Этнография. Краеведение. Археология. Турецко-татарское 
языкознание. Крым. Бухара-Хива. Афганистан. Турция. Туркестан. Аравия. Индия. 
Египет. Армения» 30. Кроме этого, в Кабинете хранились коллекции предметов по кра-
еведению и истории Крыма; рисунки оригинальных памятников татарской старины; 
художественные альбомы по мусульманскому искусству и архитектуре; географи-
ческие карты различных стран Востока; старинные татарские рукописи и ярлыки; 
коллекции этнографических предметов национального производства: ковры, посуда, 
чадры. Обязанности библиотекаря выполнял К. Тахтаров.

В 1921 году В. И. Вернадский покинул Крым. Своеобразным итогом пребывания 
в Таврическом университете явился его отчет «О научной работе в Крыму в 1917–
1920 годах» напечатанный в журнале «Наука и ее работники» за 1921 год, где, в част-
ности, говорилось: «Создание Университета происходило с огромными трудностями, 
т. к. среди войны, междоусобицы, отрезанности Черного моря, временами блокады, 
разрухи жизни нельзя было хорошо оборудовать клиники, лаборатории и кабинеты. 
Но все же многое было сделано. Одним из видных достижений является создание очень 
недурной университетской библиотеки, первой в Крыму – из нескольких десятков 
тысяч томов» 31.

В период директорства Николая Львовича Эрнста активно велась работа по фор-
мированию и пополнению фонда Фундаментальной библиотеки. Так в 1920 году для 
библиотеки были приобретены книги из книжного собрания Новосильцева по есте-
ственным наукам. Подтверждением этому является запись из дневника В. И. Вернад-
ского: «Были Георгий и Нина и заезжал на велосипеде по дороге из Ялты библиотекарь 
Николай Львович Эрнст. С ним о библиотечн[ых] делах, покупке библиотеки Новосиль-
цева. Удивительно мало частных библиотек, богатых книгами по естествознанию» 32.

29 Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т 
им. М. В. Фрунзе ; отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – .С. 32.

30 Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т 
им. М. В. Фрунзе ; отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 38.

31 Вернадский В. И. О научной работе в Крыму в 1917–1921 годах / В. И. Вернадский // Крымский 
архив. – 2000. – № 6. – С. 217.

32 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; 
Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского. – Москва : Наука, 2013. – Т. 19 : Дневники В. И. Вернадского, 
1917–1922 гг. – С. 299.
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Незадолго до смерти подарил библиотеке Таврического университета несколько 
книг из своей личной библиотеки член попечительского совета Таврического уни-
верситета Василий Александрович Иванов (1860–1919) – видный общественный дея-
тель. После окончания Новороссийского университета со степенью кандидата физи-
ко-математических наук, он некоторое время работал преподавателем математики в 
реальном училище в Симферополе. В декабре 1887 года Василий Александрович был 
избран членом Симферопольского городского самоуправления. Затем он последова-
тельно занимал посты Гласного Симферопольской городской думы, городского голо-
вы Симферополя. Василий Александрович Иванов вел большую общественную рабо-
ту: заведовал метеорологической сетью таврического земства, руководил комиссией 
по народному образованию, возглавлял правление городской библиотеки. C торже-
ственной речью при открытии Таврического университета выступил В. А. Иванов. 
В частности он сказал: «Сейчас совершается событие величайшей важности для 
нашего края и исключительного значения для родного нам города Симферополя. <…> 
Наш город перестает быть только административным центром и получает право 
стать сосредоточием наук и знания для всего края. Симферополю выпала честь быть 
Университетским городом, которых еще мало в России» 33. 

Неожиданная смерть в 1919 году не позволила В. А. Иванову продолжить свои бла-
городные начинания. Дар В. А. Иванова составлял 13 документов. На книгах имеется 
владельческая печать «Василий Александрович Иванов» и дарственная надпись «Дар 
В. Иванова. 31.3.1919». Среди них особо ценным являются: труд Александра Викентье-
вича Клоссовского – известного метеоролога – «Труды метеорологической сети Юго- 
Запада России» (Одесса, 1894), несколько работ известного физика и геофизика Генриха 
Ивановича Вильде 34.

В 1920 году, заразившись сыпным тифом, скоро-
постижно в возрасте 48 лет умирает Роман Иванович 
Гельвиг. По словам профессора Николая Калинникови-
ча Гудзия, «его беззаветная и никогда не скудевшая 
любовь к родному для него и для нас университету, за 
который он положил свою жизнь, сохранит ему вечную 
память у всех тех, кому дороги судьбы русской науки 
и русской культуры» 35. После смерти Р. И. Гельвига его 
личное книжное собрание в полном объеме поступило 
в фонд библиотеки Таврического университета. 

В небольшой книжечке, посвященной десятилетию со дня основания Тавриче-
ского университета, сообщалось следующее: «В 1920 году в библиотеку принято 
было в виде вещественного памятника основателю и первому ректору Крымского 
университета собрание книг покойного проф. Романа Ивановича Гельвига, состоя-
щее из 1500 томов, в изящных американских библиотечных шкафах, ныне украшаю-
щих студенческую читальню» 36. Часть литературы из личной библиотеки Романа 

33 Открытие Таврического университета // Известия Таврического университета. – 1919. – Кн. 1. – С. 35.
34 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического националь-

ного университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : к 95-летию основания Таврического универ-
ситета / М. М. Калмыкова; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 43–46. – (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения» ; вып. 20).

35 Гудзий Н. Вечной памяти Р. И. Гельвига / Н. Гудзий // Южные ведомости. – 1920. – 10 октября.
36 Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, 1918–1928 Крым. пед. ин-т им. М. В. Фрун-

зе ; отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 50.

Владельческая печать
В. А. Иванова
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Ивановича позднее была передана в библио-
теку Крымского медицинского института.

Тематическая направленность этой библио-
теки достаточно разнообразна и интересна. В 
личном собрании встречаются книги по фило-
софии, психологии, воспитанию, большое коли-
чество литературы по историческим вопросам, 
математике, естественным наукам (биоло-
гия, зоология, астрономия). Основную часть 
собрания составляют книги по медицине. Как 
правило, все книги из библиотеки Р. И. Гельви-
га имеют владельческий переплет. Это тем-
ная красно-черная (под мраморную крошку) 
обложка, а на форзаце обязательно присут-
ствует автограф владельца на русском языке 
«Р. Гельвиг» или владельческий штамп, выпол-
ненный латинскими буквами «R. Gelvig». Кроме 
этого все книги из библиотеки Р. И. Гельвига 
имеют сквозную нумерацию. 

Как и многие личные книжные собрания, 
эта коллекция относится к «рассеянным». Рус-

скоязычная часть библиотеки в настоящее время хранится в отделе редких книг. 
Книги на иностранных языках сосредоточены в западноевропейском фонде отде-
ла редких книг. Периодические издания хранятся в отделе организации и хранения 
фонда в фонде периодических изданий. Часть книг – в отделе медицинской литерату-
ры. Большую ценность представляют книги самого Романа 
Ивановича Гельвига. Среди них – «Введение в курс биоло-
гической анатомии человека», «Введение в курс анато-
мии человека» и другие. На многих изданиях встречаются 
дарственные автографы: доктора медицины П. Ф. Лесгаф-
та, патологоанатома и бактериолога В. К. Высоковича, 
педиатра И. В. Троицкого, первого декана историко-фи-
лологического факультета Таврического университета 
А. Н. Деревицкого. 

Среди богатейшего фонда периодических изданий 
(240 экз.) следует упомянуть отдельные номера журнала 
критики, современной истории и литературы «Атенея», 
номера журналов «Вестник Европы», «Вестник воспитания», 
«Детское чтение». Если личное книжное собрание ученого поступило в библиотеку 
Таврического университета после смерти владельца, то многие журналы были переда-
ны в библиотеку самим владельцем еще при жизни. Так, на отдельных номерах журна-
лов «Атеней», «Вестник Европы», «Русское богатство» был обнаружен автограф Романа 
Ивановича Гельвига «От Р. Гельвига Таврическому Университету», а запись, сделанная 
на первом номере журнала «Русская школа» («Дар Р. И. Гельвига 15/I 1920»), дает воз-
можность судить о времени поступления периодики в библиотеку университета.

В 1920 году библиотечный комитет обратился в правление университета с 
просьбой приобрести библиотеку А. Л. Бертье-Делагарда. Но этот вопрос так и 
не был решен, о чем также имеется запись от 23. XI. [1]920 в дневниках В. И. Вер-

Роман Иванович Гельвиг

Автограф Р. И. Гельвина

Владельческая печать
Р. И. Гельвига
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надского: «Большой разговор с И. А. Линниченко о Бертье де Лагарде, о его библи-
отеке. Говорят, большая библиотека по садоводству. Б. де Лагард (никогда) не 
хотел для Тавр[ического] ун[иверситета]»  37.

В этот же период фонды Фундаментальной библиотеки пополнились личными 
библиотеками уездного врача, одного из учредителей и постоянных членов Тавриче-
ской ученой архивной комиссии Федора Федоровича Брунса, и присяжного поверен-
ного Таврической губернии Бориса Мироновича Гиммельфарба.

В 1921 году Николай Львович Эрнст покинул пост директора библиотеки. Он пере-
шел на работу в Центральный музей Тавриды.

Новым директором библиотеки был избран Василий Михайлович Марков (1881–
1962) – филолог, юрист, библиограф. Из личного дела, которое хранится в Государ-
ственном архиве Республики Крым, известно, что родился Василий Михайлович в 

37 Вернадский В. И. Собрание сочинений : в 24 т. / В. И. Вернадский ; под ред. акад. Э. М. Галимова ; 
Ин-т геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского ; Комиссия РАН по разработке научного 
наследия академика В. И. Вернадского. – Москава : Наука, 2013. – Т. 19 : Дневники В. И. Вернадского, 
1917–1922 гг. – С. 318.

Научные труды Р. И. Гельвига
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Симферополе первого марта 1881 38. Выходец 
из семьи священника, он окончил филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета, затем поступил на юридический 
факультет Харьковского университета. После 
окончания учебы, с 1913 по 1919 гг. служил 
мировым судьей главного суда Симферополь-
ского округа. Позднее В. М. Марков работал в 
Таврическом университете старшим помощ-
ником библиотекаря, с 1921 по 1932 гг. заве-
довал Академической библиотекой Крымского 
университета имени товарища Фрунзе (1921–
1925) и Крымского государственного педаго-
гического института им. М. В. Фрунзе (с 1925). 
По совместительству он преподавал русский 
язык и литературу, заведовал курсами по под-
готовке абитуриентов пединститута. В пери-
од работы в библиотеке Василий Михайлович 
Марков увлекся библиографическими изыска-
ниями – составил уникальный библиографиче-
ский указатель под названием «Востоковеде-

ние». В указателе был собран «материал по истории и этнографии тюркских народов 
Крыма», куда вошли публикации на славянских, западноевропейских и восточных 
языках. Указатель получил известность среди краеведов, но в период Великой Отече-
ственной войны указатель был утерян. 

Не оставалась без заботы Василия Михайловича и библиотека. В этот период 
(1919–1925 гг.) библиотека пополнила свои фонды книгами из библиотеки Тавриче-
ской духовной семинарии. Большое книжное собрание содержало в себе фундамен-
тальные труды по истории, праву, литературоведению. В большом количестве была 
представлена и богословская литература. 

Неотъемлемой частью книжного собрания Таврической духовной семинарии была 
и личная библиотека архиепископа Гурия (1815–1882; в миру Григория Платоновича 
Карпова), известного богослова, историка, миссионера. Около пятнадцати лет жизни 
архиепископ Гурий посвятил Крыму. В декабре 1867 года Гурий был назначен епи-
скопом Таврическим и Симферопольским. По прибытии в Симферополь он всецело 
отдался управлению Таврической епархией. При непосредственной поддержке Гурия 
стали выходить «Таврические епархиальные ведомости». Любимым занятием архие-
пископа было чтение книг.

Библиотека Гурия насчитывала около 2000 книг. Основу библиотеки составляла 
духовная литература, богословские периодические журналы, но встречалась и свет-
ская литература: труды по истории, археологии, естествознанию на различных язы-
ках. Позднее свое личное книжное собрание архиепископ Гурий передал в дар библи-
отеке Таврической духовной семинарии 39.

38 ГАРК Ф. Р-21. Оп 3. Д 5. Л. 1
39 Калмыкова М. М. Из книжного собрания архиепископа Гурия / М. М. Калмыкова // Таврические 

духовные чтения : мат. Церковно-дипломатической конференции «Наследие Святителя Гурия (Кар-
пова), архиепископа Таврического : духовная проекция в будущее» (10–11 декабря). – Симферополь : 
Н. Оріанда, 2016. – С. 34–44.

Василий Михайлович Марков
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Как и большинство личных книжных собраний, библиотека архиепископа Гурия 
относится к категории рассеянных коллекций. К сожалению, никаких документов 
этого периода в анналах библиотеки не сохранилось, поэтому пока невозможно уста-
новить точной даты поступления книжного собрания в библиотеку университета. 
Основная масса книг распределена по отраслевым отделам фонда. И лишь небольшая 
часть документов попала в отдел редких книг и страхового фонда книжных памятни-
ков, т.к. они имели отличительные особенности, различные пометы.

Книги из библиотеки архиепископа Гурия

Книги на китайском языке из библиотеки епископа Гурия
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Так, на книгах из личной библиотеки епископа Гурия 
были обнаружены: овальная печать «Библiотека | Гурiя | 
ЕПИСКОПА ТАВРИЧ.», конгревное тиснение «Е. Г.» и два ярлы-
ка «Библiотеки | ПРЕОСВ. Гурiя | Гл. ___ № ___».

В начале 20-х годов ХХ века библиотека вуза размещалась 
в здании бывшей духовной семинарии по улице Гоголевской 
и занимала большой зал и одну комнату под книжное хра-
нилище. Основной фонд библиотеки на 1 октября 1921 года 
составлял 21670 книжных единиц. 

Управление библиотекой осуществляла Библиотечная 
комиссия, которую первоначально возглавлял профессор 
А. В. Вознесенский, затем – профессор И. А. Линниченко. 
В скором времени Библиотечная комиссия была переиме-
нована в Библиотечный комитет, во 

главе которого поставили профессора А. Н. Деревицкого. 
В состав Библиотечного комитета входили представители 
студенческой молодежи и профессорского состава от каж-
дого факультета.

В начале учебного года (1921 г.) встал вопрос о получе-
нии для библиотеки новых площадей за счет зданий быв-
шей духовной семинарии, но этого не произошло. В январе 
1922 года библиотеке была передана небольшая комната, 
ранее являвшаяся складом, куда перенесли часть книг, находившихся до этого в доме 
Кесслера на Гоголевской улице. Однако данное помещение требовало ремонта и обору-
дования книжными стеллажами.

По-прежнему финансирование библиотеки было недостаточным, не хватало зару-
бежной научной периодики и монографий. По запросу отдела научных библиотек в 
Москве библиотека составила и отправила список необходимых университету жур-
налов и книг на иностранных языках, но эта просьба осталась без ответа. Благодаря 
централизации книжного дела удалось приобрести для медицинского факультета 
279 названий книг. Из сохранившегося «Отчета о состоянии и деятельности библио-
теки Крымского университета с 1 октября 1921 г. по 1 октября 1922 г.» были получе-
ны интересные сведения об источниках комплектования библиотеки за этот период.

«Чрезвычайно ценная коллекция книг была получена для Университета в Москве 
Ректором Университета проф. А. А. Байковым. 575 томов этой коллекции почти во 
все отделы Библиотеки влили свежую струю. При содействии проф. М. Н. Шевандина, 
из Харьковского Медицинского Общества получено более 300 названий книг и 35 книг 
журналов. В июле с/г проф. Е. В. Петухову удалось получить для Библиотеки более 
80 томов, большей частью по Литературе, бесплатно из Коллектора Центропечати. 
Таким же образом из Коллектора в разное время проф. А. А. Смирновым, Н. К. Гудзи-
ем и препод. С. С. Мокульским были переданы Библиотеке несколько десятков книг. 
Можно считать, что не менее 1500 книг в отчетном году поступили в Библиотеку 
безвозмездно, в том числе до ста книг были принесены в дар следующими лицами: 
проф. М. А. Штромбергом, Л. О. Кордышем, А. Г. Гурвичем, К. Э. Добровольским, A. Н. Дере-
вицким, А. А. Смирновым, Н. В. Оглоблиным, а также И. И. Власовым, B. Ф. Яновским, 
Л. В. Жирицким, А. И. Смирновым, доктором М. Невским, Н. Г. Геккер и некотор. др.» 40.

40 ГАРФ. Ф. А-1565. Оп. 3. Д. 194. Л. 1.

Ярлык на корешках книг 
из личной библиотеки 

епископа Гурия

Книжные знаки личной 
библиотеки епископа 

Гурия
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Неоднократно руководство Крымского университета и библиотеки обращалось в 
различные инстанции – Центропечать, коллектор, Политпросвет, Российскую книж-
ную палату с просьбой о выделении бесплатного экземпляра научных изданий, но и 
эти просьбы остались без ответа.

Скудное финансирование библиотеки не позволяло формировать полноценный 
книжный фонд, тогда в этот процесс включились преподаватели университета. При-
ведем строки из отчета: «Приват-доцентом Н. Л. Эрнстом для Библиотеки было 
куплено в Москве 20 новинок Госиздата по Истории, Истории Литературы и Исто-
рии Искусств. Проф. Е. В. Вульфом, в бытность его в августе м. сего года в Москве, 
приобретены на отпущенные Университетом средства (30.000 р.) более 60 книг по 
Естествознанию, Медицине, Математике, Правоведению, а на часть этих денег сде-
лан заказ на заграничные издания, через посредство Русско-Германского Общества 
«Книга». Проф. А. Н. Деревицким приобретены в Ялте несколько весьма редких изданий 
по Санскриту и вообще по Языкознанию. Кроме того, на месте, в Симферополе, удалось 
приобрести случайно несколько отдельных ценных книг» 41. 

Тем не менее, за 1921/1922 учебный год библиотека пополнилась 4652 тома-
ми (2650 названий), на приобретение литературы было потрачено 36219 рублей, и 
библиотечный фонд на 1 октября 1922 года составил 25322 тома (12666 названий). 
В штате библиотеки числилось 8 человек. В 1923 году библиотека была переведена 
в здание бывшей гимназии В. А. Станишевской по улице Лазаревской, № 17 (с 1924 г. – 
ул. Ленина). За два года фонд библиотеки увеличился до 36 тысяч документов. В свя-
зи с преобразованием Таврического университета в Крымский университет возник-
ли новые кабинеты и кабинетные библиотеки.

41 ГАРФ. Ф. А-1565. Оп. 3. Д. 194. Л. 2.

Здание бывшей гимназии В. А. Станишевской
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Так в 1923 году открылся Кабинет педагогики, заведовал которым профессор 
Николай Ксаверьевич Бауман. Кабинет был предназначен для самостоятельной 
работы студентов. Здесь осуществлялась выдача книг из библиотеки кабинета 
библиотекарем Е. Е. Карповой и дежурным студентом. Фонд библиотеки состав-
лял 5000 томов и пополнялся книжными новинками за счет средств, отпускаемых 
для вуза. В фонде была представлена учебная литература по всем направлениям 
педагогики: обществоведение, школьное крымоведение, встречалась литература 
по методике естествознания, литературы, языка. Для ведения научно-исследова-
тельской работы приобретались труды классиков педагогики как на русском, так 
и иностранных языках, полные комплекты педагогических журналов не только 
советского периода, но и дореволюционные. Среди них можно назвать – «Свобод-
ное Воспитание», «Вестник Воспитания», «Русская школа» и др. В то время библи-
отеку кабинета активно посещала не только учащаяся молодежь, но и школьные 
работники Симферополя и Крыма. 

Небольшая библиотека работала и при Педологическом кабинете, открытом в 
1923 году. Фонд ее составлял всего 245 названий книг и 193 стенные анатомические 
таблицы.

В 1923 году под руководством профессора Евгения Вячеславовича Петухова начал 
свою работу Кабинет русской литературы, состоящий из двух комнат. В одной из них 
размещалась библиотека, в которой насчитывалось 1625 томов, 843 названия. Книж-
ный фонд состоял из произведений классиков русской литературы, художественных 
произведений, литературной критики, монографий и библиографии. Пополнение 
шло за счет поступления старых книг из «Библиотеки бывш. Таврической духовной 
семинарии», книг, переданных из Крымнаркомпроса и покупки новой литературы. 
Библиотека обслуживала читателей преимущественно вечером (с 17.00 до 19.30). 
Значительное количество книг выдавалось читателям на дом для подготовки к заче-
там и написания научных докладов. Это сказывалось на посещаемости библиоте-
ки – около 10 человек в день. Обязанности библиотекаря исполнял А. С. Рабинович. 

Небольшие библиотеки существовали при Кабинете 
астрономии – 500 томов русских и иностранных книг 
по астрономии и геодезии; при Биологическом каби-
нете – 150 учебных пособий; при Кабинете общество-
ведения – 1100 документов, 735 названий. Библиотеку 
обслуживал библиотекарь Б. Д. Спиртус.

В январе 1925 года состоялось открытие Кабинета 
ленинизма, приуроченное к первой годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина. Первоочередной задачей Каби-
нета был сбор литературного наследия В. И. Ленина и 
литературы о нем. Кроме этого, предполагалось соби-

рать новые издания по философии, истории, теории и практике марксизма на Запа-
де и в России, литературу по истории Октябрьской революции, истории партии и 
партийному строительству. К 1928 году библиотека насчитывала до 1000 книг. 
Специально для Кабинета выписывались журналы: «Под знаменем марксизма», 
«Вестник Коммунистической академии», «Большевик», «Пролетарская револю-
ция», «Историк-Марксист»; газеты «Правда» и «Комсомольская правда». К сожа-
лению, в библиотеке не сохранились инвентарные книги предвоенного периода, 
что не позволяет установить точную дату поступления в фонды книг из некото-
рых частных библиотек. 

Печать на книгах Кабинета 
русской литературы
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Известно, что до 1928 года в библиотеку поступило небольшое количество книг, 
некогда принадлежавших семье Воронцовых. Имя Воронцовых в Крыму ассоцииру-
ется, прежде всего, с Воронцовским дворцом в Алупке. Будучи образованными людь-
ми, Воронцовы владели прекраснейшей коллекцией книг. Этой семье принадлежало 
четыре библиотеки. Большая часть книжного собрания находилась в Санкт-Петер-
бурге. Книжная коллекция Алупкинского майората Воронцова, создавалась в 30-е годы 
XIX века и имела энциклопедический характер. Сохраненная в Алупке, она является 
интереснейшим частным собранием. Но самой большой библиотекой семьи была Одес-
ская коллекция. В 1823 году в нее влилась четвертая библиотека из Мошан, которая 
принадлежала Елизавете Ксаверьевне Воронцовой (урожденной Броницкой) 42.

Собирать библиотеку начал Семен Романович Воронцов (1744–1852) – граф, дипломат 
и государственный деятель. Проявил себя Семен Романович и на военной службе, особен-
но в первую Турецкую войну, а с 1785 по 1806 гг. служил послом в Англии. По своему соста-
ву библиотека носила универсальный характер и насчитывала до 13690 названий, но по 
охвату тем была библиотекой гуманитарного уклона. В ней можно было найти книги на 
26 языках. Большая часть собрания была представлена на французском, немецком, англий-
ском, русском, латинском, итальянском языках. Значительно меньше книг – на испанском, 
голландском, датском, норвежском и греческом языках. Библиотека Воронцовых имеет 
три экслибриса: «Библиотека князя Воронцова». На нем были изображены родовой герб 
и девиз «Semper immota Fides» («Всегда непоколебимо верен»). Небольшое различие 

42 Бондаренко П. Библиотека Воронцовых в Одесском университете / П. Бондаренко, В. Фельдман // 
Альманах библиофила. – Москва : Книга, 1981. – Вып 10. – С. 107.

Книги из библиотеки Воронцовых
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заключается только в указании разно- го 
го места нахождения коллекции (С.-Пе-
тербургский дом, Алупка, Одесса). Из 
всех Воронцовых только Михаил Семе-
нович носил титул князя. Таким обра-
зом, экслибрис появился тогда, когда 
библиотекой владел М. С. Воронцов.

Из библиотеки Семена Романови-
ча Воронцова университету доста-
лось несколько интересных изда-
ний. Среди них: третий и пятый тома 
«Продолжения Древней Российской 
вивлиофики», изданные в Петербур-
ге, и «Химический анализ» (Париж, 
1790). Кроме привычного экслибри-
са на корешках книг просматрива-
ется золотое тиснение владельческих инициалов «С. В.» и «S. W.». Любопытны и два 
тома «Новых физических и математических развлечений...» (Париж, 1774), в которых 
представлены любопытные фокусы, игры, гадания, то есть, все то, что может при-
годиться для развлечений и интересного времяпрепровождения. Книги сопрово-
ждаются любопытными иллюстрациями: чертежи различных приборов и устройств, 
варианты шахматных партий и т. д. О принадлежности этих книг к библиотеке Ворон-
цовых свидетельствует экслибрис, встречается ярлык «Michel Woronzow» и личный 
автограф «M. Woronzow».

В этот же период (20-е годы ХХ века) в 
библиотеку Таврического университета посту-
пила часть личной библиотеки сенатора, дей-
ствительного тайного советника, таврическо-
го губернатора А. И. Казначеева 43. Александр 
Иванович Казначеев (1788–1880) прибыл в 
Крым в январе 1828 года в качестве градона-
чальника Феодосии. За короткое время службы 
в Феодосии (прослужил в этой должности до 
1829 года) он завоевал славу «доброго гения 
Феодосии». По указу императора в апреле 
1829 года А. И. Казначеев был назначен таври-
ческим губернатором. В течение двенадцати лет 
он прослужил на этом посту. За это время Сим-
ферополь очень изменился. Были построены 
больница, аптека, появился гостиничный ряд. 
Город начал приобретать европейские черты.

Живя длительное время в Симферополе, 
А. И. Казначеев, как образованный человек, не 
мог обходиться без книг. О том, что он имел в 
Симферополе библиотеку, говорится в воспо-

43 Шарапа В. Ф., Непомнящий А. А. Таврический губернатор А. И. Казначеев / В. Ф. Шарапа, А. А. Непом-
нящий // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 2. – С. 226–229.

Экслибрисы личной библиотеки
князя М. С. Воронцова

Александр Иванович Казначеев,
таврический губернатор
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«Судебная реформа в России» М. А. Филиппова из библиотеки А. И. Казначеева

Штамп на книгах из библиотеки А. И. Казначеева
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минаниях самого Александра Казначеева: «Вследствие перемещения меня <…> в раз-
ные должности, все мои памятные записки и любопытные бумаги перетаскивались с 
севера на юг, из Одессы в Таврию, потом в Москву. И многие из них утратились, особен-
но во время Севастопольской войны. Дом, где я жил в Симферополе и где оставались 
мои вещи с библиотекой, взят был под госпиталь» 44.

На всех книгах из библиотеки А. И. Казначеева были обнаружены или личный 
автограф «Казначеев», или печать с фамилией владельца библиотеки.

Среди многочисленных личных библиотек, хранящихся в фонде Научной библи-
отеки Крымского федерального университета, почетное место отведено семейной 
библиотеке Голубева – Сусловой. 

В конце XIX века на берегу моря у горы Кастель располагался Профессорский 
уголок. «Это один из самых прелестных уголков, какие случалось мне видеть. Толь-
ко лучшие места Италии и Швейцарии могут выдержать с ним сравнение. Тут все, 
что может дать счастливое сочетание в одном пейзаже голубого моря, диких скали-
стых гор и южной растительности», – писал в 1872 году выдающийся геолог, про-
фессор Новороссийского университета Н. А. Головкинский. Именно сюда перебрались 
на жительство профессор гистологии Александр Ефимович Голубев со своей женой 
Надеждой Прокофьевной Сусловой, первой в России женщиной-врачом. Перевез 
А. Е. Голубев в Крым и свою семейную библиотеку. Но ее постигла участь книжных 
собраний, оставшихся без своих хозяев. С установлением советской власти многие 
усадьбы на южном берегу и дачи Профессорского уголка прекратили свое существо-
вание, а на его месте появился Рабочий уголок.

44 Казначеев А. Выписки из моих воспоминаний / А. Казначеев // Русский архив. – 1871. – № 1. – С. 185.

Профессорский уголок, нач. ХХ века
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В декабре 1920 года ректорат Таврического университета предпринял попытку выяс-
нить состояние библиотеки профессора А. Е. Голубева, находящейся в местечке Кастель, 
и условия приобретения ее для включения в библиотеку университета. Для этой цели на 
Южный берег Крыма была командирована сотрудница библиотеки Екатерина Рейтлин-
гер, о чем свидетельствует удостоверение, хранящееся в Государственном архиве Респу-
блики Крым. Приведем его полностью.

Удостоверение 
«31 декабря 1920 г.
г. Симферополь
№ 4855
Таврический Университет удостоверяет, что предъявительница этого сотруд-

ница в Библиотеке Таврического Университета Екатерина Николаевна РЕЙТЛИН-
ГЕР командируется Университетом в Кизильташ (у Гурзуфа) и Алушту для выяв-
ления состояния Сельско-Хозяйственной библиотеки Ломакиной и библиотеки 
проф. Голубева (в профессорском уголке), для ведения переговоров с владельцами 
этих библиотек и выяснения условий перевозки указанных библиотек в СИМФЕРО-
ПОЛЬ в Университет.

Университет просит военные и гражданские власти оказывать служащей РЕЙТ-
ЛИНГЕР всякое содействие в исполнении ею возложенного на нее поручения и возвра-
щению в г. Симферополь к месту службы

Ректор Университета В. Вернадский
Секретарь Совета Чиннов».

Удостоверение Е. Рейтлингер
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Получить университету эту библиотеку удалось 
только в 1925 году. Это книжное собрание также отно-
сится к категории «рассеянных» коллекций. Владель-
ческим знаком данной библиотеки служила печать – 
«Из книг А. Е. Голубева», которая и дала возможность 
отобрать издания из общего фонда. На корешке неко-
торых книг встречается суперэкслибрис в виде золо-
того тиснения инициалов «А. Г.». Крайне редко встре-
чается владельческий автограф «Голубев» и латинский 
вариант Golubew и, конечно же, автографы, которые 
позволили установить круг друзей ученого.

В сентябре – октябре 1925 года был ликвидирован Крымский университет 
им. Фрунзе и на его базе создан Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе. 
Библиотека педагогического института размещалась на первом этаже главного зда-
ния института по ул. Ленина, № 17 и занимала семь комнат и один длинный коридор. 
Книгохранилище размещалось на втором этаже в двух комнатах. При библиотеке 
функционировал читальный зал на сорок мест, а на втором этаже располагалась осо-
бая студенческая читальня, которую украшало книжное собрание первого ректора 
Таврического университета Р. И. Гельвига. 

В 1927 году после смерти Сергея Антоновича Дзевановского, преподавателя Крым-
ского педагогического института, его личное книжное собрание поступает в фонд 
вузовской библиотеки. На многих титульных листах был обнаружен штамп факуль-
тета «Fabiat Fakultet | Крым. Пед. Инст. | Естествен. Фак-т», кроме этого, довольно 
часто встречаются штампы «Библиотека С. А. Дзевановского», «С. Дзевановский» и дар-
ственные автографы. Хронологический охват коллекции небольшой. Это литература 
последней трети XIX и первой четверти ХХ века. 

Среди книг, которые заслуживают внимания, 
можно отметить труды: Е. В. Вульфа «Крымско-Кав-
казские виды рода Veronica и значение их для исто-
рии флоры Кавказа» (Юрьев, 1914) с дарственной 
надписью дарителя «С. А. Дзевановскому от авто-
ра»; несколько работ известного польского ботани-
ка и зоолога Иосифа Конрадовича Пачоского. 

В библиотеке С. А. Дзевановского собрано боль-
шое количество изданий ученых, его современни-

ков. Только в отделе «Ботаника» хранится 15 прижизненных трудов исследователей. 
Среди них работы таких известных ботаников как датский ученый И. Э. Варминг 
«Основы ботаники: систематика растений» (М., 1897), профессор Московского уни-
верситета И. Н. Горожанкин «Лекции по морфологии и систематике архегониальных 
растений» (М., 1897–1904), один из основателей палеоботаники И. И. Шмальгаузен 
«Флора Юго-Западной России, т. е. губерний Киевской, Волынской, Подольской, Пол-
тавской, Черниговской и смежных местностей» (К., 1886) и др.

Несомненный интерес представляет и автограф В. А. Обручева, который был обна-
ружен на книге профессора Мюнхенского университета Э. Вейншенка «Поляризацион-
ный микроскоп. Его применение в минералогии и петрографии» (СПб., 1904), издателем 
которой был сам В. А. Обручев. Эта книга появилась в библиотеке С. А. Дзевановского 
в период его учебы в Таврическом университете. Об этом свидетельствует дарственная 
надпись «Студенту Тавр. Ун. Дзевановскому на добрую память. В. Обручев. 2/VI – 1921». 

Владельческий знак
библиотеки А. Е. Голубева

Печать на книгах из библиотеки
С. А. Дзевановского
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Книга из библиотеки С. А. Дзевановского
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В 1928 году академическая библиоте-
ка Крымского педагогического институ-
та отмечала свое первое десятилетие. К 
этому времени книжный фонд составлял 
102771 том. Библиотека регулярно полу-
чала тридцать три периодических изда-
ния, в том числе шесть иностранных, и 
поддерживала отношения научного обме-
на с 84 научными учреждениями СССР. 
Библиотека располагала архивом, где 
хранилось до 15 тысяч томов. Значитель-
ный интерес представлял и рукописный 
отдел. «Достаточно назвать 6 солидных 
томов «Дела о Пугачеве», представляю-
щих отчасти оригиналы деловой след-
ственной переписки о Пугачеве, а также 

акты допросов в карандашных записях Маврина, таящих в себе, несомненно, немало 
разночтений и редакций нигде не опубликованных и исторически еще освещенных 
(архив Корсаковых)» 45. Среди документов, хранящихся в рукописном отделе, науч-
ный интерес представляли деловые бумаги Екатерины II, Александра I, Потемкина, 
различные автографы, в частности автограф Л. Н. Толстого (деловая бумага в Туль-
ское губернское по крестьянским делам присутствие от 15 декабря 1865 г.).

К концу 20-х годов ХХ века книжный фонд библиотеки представлял собой уни-
кальное собрание документов и занимал едва ли не первое место в Крыму.

Одной из самых значительных книжных коллекций, поступивших в библиоте-
ку института в довоенный период, являет-
ся собрание Терентия Ивановича Вяземского 
(1857–1914) – доктора медицины, приват-до-
цента Московского университета, психиатра, 
общественного деятеля, основателя знамени-
той Карадагской биологической станции.

Родившись в семье священника, Терентий Ива-
нович не стал посвящать себя служению церкви. 
Его привлекали науки. Желание учиться приве-
ло его в Москву, где он был принят в Московский 
университет. Сначала – на историко-филоло-
гический факультет, но история не увлекла его 
по-настоящему. Он перевелся на медицинский 
факультет и блестяще его окончил. Трудовую 
деятельность Терентий Иванович начал в клини-
ке нервных болезней, работая ассистентом. Став 
приват-доцентом Московского университета, 
активно занимался научными исследованиями. 
Его заинтересовало применение электричества 
в бальнеологии и гидротерапии.

45 Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, 1918–1928 / Крым. пед. ин-т им. М. В. Фрун-
зе ; отв. ред. Г. П. Вейсберг. – Симферополь, 1928. – С. 51.

Автограф В. А. Обручева

Терентий Иванович Вяземский
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Еще в студенческие годы Т. И. Вяземский начал собирать библиотеку. Поездка 
по Европе дала ему новые возможности для приобретения новых книг. Он заводил 
знакомства с букинистами многих европейских стран, что впоследствии позволило 
ему получать для своей библиотеки интереснейшие издания. Нередко и сам ездил по 
Европе за нужной ему литературой. Уже в 1899 году появился владельческий эксли-
брис Т. И. Вяземского, что дало ему возможность утвердить себя в качестве библио-
фила и приобрести себе друзей в мире книжного собирательства. 

В 1901 году Т. И. Вяземский купил в восточной части Крыма запущенное имение 
с единственным одноэтажным домом. Здесь он решил основать научную станцию 
«для нервных, выздоравливающих и усталых людей». Он полагал, что дикие красоты 
Карадага, благодатный климат будут содействовать плодотворной работе исследо-
вателей-биологов. К осуществлению своей идеи он приступил только в 1907 году, ког-
да удалось собрать необходимые денежные средства. В этом начинании ему помогал 
известный физиолог, профессор Московского университета Л. З. Мороховец, внесший 
часть необходимых средств. Но, к сожалению, доктор Вяземский оказался плохим ком-
мерсантом. Деньги уходили быстро, на строительстве работало всего несколько рабо-
чих. Тяжелая болезнь и последовавшая за ней смерть вывела из строя Л. З. Мороховца. 

Вскоре на биостанции появился молодой ученый-геолог Александр Федорович 
Слудский. Ему удалось докладами и статьями привлечь внимание к научной станции. 
И уже в марте 1914 года, готовая принять ученых, станция была передана Обществу 
содействия успехам опытных наук при Московском университете.

Но Терентию Ивановичу не суждено было увидеть свое творение в действии. 
23 сентября 1914 года он скоропостижно скончался от воспаления легких. Как память 
о подвижнике науки осталась прекрасная библиотека, которую Т. И. Вяземский соби-
рал всю свою жизнь и которую завещал научной станции. Ближайший друг Терентия 
Ивановича С. Султанов так отзывался об этом книжном собрании: «Эта библиоте-
ка – красивая повесть целой жизни, ее светлый трогательный эпилог. Книга властно 
царила над сердцем этой жизни. И все, что получала одна рука Т. И. Вяземского, другой 
его рукой отдавалось букинистам всего мира. Из-за иной книжной редкости Вязем-
ский рыскал по всей Европе. Были моменты, когда он за некоторые издания платил 

Научная станция у подножья Карадага, 1914 г.
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по 26-30 тысяч франков. Теперь это богатство, которое трудно оценить. Одни худо-
жественные переплеты, чудно тисненая кожа, пережившая века, виньетки, заставки 
составляют богатейшую коллекцию переплетного искусства» 46.

Наиболее яркое и полное описание этой библиотеки принадлежит писателю и жур-
налисту конца XIX – начала XX веков Сергею Яковлевичу Елпатьевскому (1854–1933), 
побывавшему в имении Т. И. Вяземского в 1911–1912 годах: «Там систематический 
подбор книг по естествознанию, большой этнографический и географический отдел, 
значительный отдел археологический и в особенности по археологии Крыма;<…> есть 
издания, стоящие 20 тыс. франков, – одно издание. Есть полное собрание мемуаров 
Лондонской академии наук с 1666 г., со дня ее основания, т. е. больше чем за 300 лет; 
такое же собрание трудов Французской академии наук, тоже с XVII века, также сот-
ни томов; там есть издания, которые имеются только во флорентийской публичной 
библиотеке. <…> Там собраны классики западноевропейские и русские, имеются жур-
налы за много лет» 47.

В годы Гражданской войны библиотека не пострадала. Она так и не была полно-
стью разобрана, но продолжала пополняться трудами многих ученых, которые счита-
ли честью дарить библиотеке свои книги. Около 20 тысяч книг перед началом Второй 
мировой войны (возможно в 1939 г.) как «не профильные» были переданы в библи-

отеки Симферополя: медицинская литера-
тура оказалась в Симферопольском меди-
цинском институте, а книги по ботанике, 
географии, истории попали в библиотеку 
Крымского педагогического института. 
Невосполнимый урон собранию нанес-
ла Великая Отечественная война. Многие 
книги были увезены в Германию, в основ-
ном географические. Румынские войска 
уничтожили приблизительно 10-15 тысяч 
книг, используя их на растопку печей. К 
сожалению, к настоящему времени это 
уникальное книжное собрание перестало 
существовать как единая библиотека.

Свидетельств тому, что книги принад-
лежали непосредственно Терентию Ива-
новичу Вяземскому, несколько. На книгах 
было обнаружено несколько экслибрисов 
и штампов, принадлежавших непосред-
ственно владельцу библиотеки – Терен-
тию Ивановичу Вяземскому. Книжный знак 
Т. И. Вяземского можно отнести к жанровым 
экслибрисам – это прямоугольный бумаж-
ный ярлык (140х90). На нем изображены две 
фигуры – Фауста и рыцаря (по другому тол-
кованию молодого и старого Фауста). Ста-
рый Фауст стоит чуть в стороне и держит в 

46 Султанов С. Карадагская сказка / С. Султанов // Утро России. – 1913. – 20 авг.
47 Елпатьевский С. Я. Крымские очерки / С. Я. Елпатьевский. – Москва, 1915. – С. 101–102.

Экслибрис библиотеки Т. И. Вяземского
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руках череп, а рыцарь сидит на скамье и держит в руках 
развернутый лист бумаги (возможно карту). Рядом сто-
ит большой глобус, повсюду множество книг. Наверху 
надпись на латинском языке: «Ex Libris T.Wiasemsky. 
MDCCCXCIX» («Из книг Т. Вяземского. 1899»). Экслибрис 
выполнен по рисунку художника П. Румянцева.

Встречаются также: экслибрис, выполненный 
конгревным тиснением «Т. И. Вяземский»; штампы: 
«Терентій Ивановичъ ВЯЗЕМСКІЙ» (прямоуголь-
ный) и «Докторъ Т. Ив. Вяземскій» (овальный). Многие книги имеют суперэкслибрис – 
на нижней части корешка книги золотое или черное тиснение букв «Т. В.».

Литература в библиотеке Т. И. Вяземского представлена практически по всем 
отраслям знаний. Это труды по вопросам статистики и экономики, естествознания, 
литературоведения, истории и географии, топографии и этнографии. Хронологи-
ческие рамки включают литературу с XVII века по начало ХХ века. Значителен блок 
книг на иностранных языках (французский и латынь) 48.

Нельзя оставить без внимания и вклад Арсения 
Ивановича Маркевича, видного историка-краеведа, 
в формирование книжного собрания университет-
ской библиотеки. Еще в 1916 году, когда возникла 
мысль об учреждении в Крыму высшего учебного 
заведения, А. И. Маркевич принял живое участие в 
ее осуществлении, а в 1918 году он был избран при-
ват-доцентом по кафедре истории Крыма, читая 
различные курсы по крымоведению. Память о себе 
А. И. Маркевич оставил, не только написав более 
200 работ по вопросам истории, археологии 49, но 
и своей библиотекой, которую он подарил уни-
верситету. Передача книжной коллекции проходи-
ла в два этапа. В начале ХХ века книжное собрание 
А. И. Маркевича считалось довольно солидным для 
провинциальной библиотеки. В момент основания 
Таврического университета большая часть книжно-
го собрания была «дешево продана» университету 50. 
Вместе с личными книжными собраниями профес-
соров-математиков Н. М. Крылова и М. А. Тихоман-

дрицкого эта коллекция заложила основу университетской библиотеки.
Вторую часть книжного собрания после выхода на пенсию (в 30-х годах ХХ в.) 

Арсений Иванович Маркевич передал уже в Крымский педагогический институт 

48 Калмыкова М. М. Личные книжные собрания в фондах научной библиотеки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : (к 95-летию основания Таврическо-
го университета) / М. М. Калмыкова ; под ред. А. А. Непомнящего. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 
С. 160–199.– (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 20).

49 Непомнящий А. А. Арсений Иванович Маркевич : страницы истории крымского краеведения / 
А. А. Непомнящий. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Серия: «Биобиблиография крымо-
ведения» ; вып. 3).

50 Кошлякова Е. А. К вопросу о научном наследии Арсения Ивановича Маркевича : памятная запи-
ска / Е. А. Кошлякова // Историческое наследие Крыма. – 2007. – №17. – С. 238.

Личная печать Т. И. Вяземского

Арсений
Иванович Маркевич



48

Книги из библиотеки А. И. Маркевича
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им. М. В. Фрунзе. Не сохранилось ни каталога библиотеки, ни списков тех книг, кото-
рые были переданы в университетскую библиотеку. Достались нашему университе-
ту книги, брошюры, карты, планы, касающиеся Крыма, книги русских и иностранных 
историков. Попали в библиотеку справочные словари, а также ряд журналов – пол-
ные комплекты за многие годы «Вестника Европы», томики «Полярной звезды». Но, 
как и многие другие книжные коллекции, не все книги А. И. Маркевича уцелели в 
результате неоднократных переездов, перемещений фондов, особенно во время Вто-
рой мировой войны. Тем не менее, имеются бесспорные доказательства того, что 
часть личной библиотеки А. И. Маркевича сохранилась в фондах университетской 
библиотеки. Это книги с дарственными надписями видных историков, археологов, 
исследователей Крыма. На многих книгах можно прочесть трогательные обращения: 
«столпу крымоведения», «маститому исследователю Крыма», «милейшему другу». 
Все это дало возможность определить состав книжного собрания А. И. Маркевича.

Большая часть книжной коллекции А. И. Маркевича представлена трудами по 
истории археологии. В книжном собрании Арсения Ивановича сохранилась книга 
известного историка, крупного нумизмата Алексея Васильевича Орешникова «Херсо-
нас, божество Херсонеса Таврического» (Пг., 1918) с автографом автора: «Глубокоува-
жаемому Арсению Ивановичу Маркевичу на добрую память от автора». Бесспорную 
ценность представляют труды по истории и археологии Крыма. Среди них книга про-
фессора Санкт-Петербургского университета В. Д. Смирнова «Таврическая монета» 
(СПб., 1892), несколько работ историка, археолога, директора Керченского и Херсо-
несского музеев К. Э. Гриневича. 

Подлинной находкой для книговедов в коллекции Арсения Ивановича являет-
ся интереснейший двухтомный труд академика Н. И. Лихачева «Генеалогическая 
история одной помещичьей библиотеки» (СПб., 1913). Это интереснейшее издание 
из разряда подносных было рассчитано на очень узкий круг людей. В продажу эта 
книга не поступала. «Генеалогическую историю…» знатоки считают «увлекатель-
нейшей, единственной в своем роде монографией», посвященной библиотеке рода 
Лихачевых, который насчитывает около 300 лет. Уникальным является второй том – 
«Приложения». В нем представлены иллюстрации – снимки книг и рукописей. Автор 
этой книги известный историк ученый-книговед Николай Петрович Лихачев (1862–
1936). На своей книге он оставил надпись: «Его Превосходительству Арсению Ивано-
вичу Маркевичу с глубоким уважением от автора». Большую ценность представляют 
работы самого Арсения Ивановича Маркевича. И сегодня в фонде библиотеки можно 
встретить книги, на которых аккуратным почерком сделана карандашная надпись 
«Дар А. И. Маркевича».

В 1934 году по решению бюро Крымского обкома ВКП(б) было решено открыть 
в пединституте два новых факультета – исторический и географический. Деканом 
исторического факультета был назначен Ф. С. Загородских 51. Работать было трудно. 
Не было учебных планов, программ, учебников, наглядных пособий. Из воспоминаний 
Ф. С. Загородских: «Большую помощь при прохождении исторических дисциплин нам 
оказывала наша библиотека. На факультете удалось организовать свою библиотеку, 
которая превратилась в довольно большую. Много в эту библиотеку удалось привез-
ти книг из библиотек Феодосии, Керчи, из школ Симферополя, которые были почти 

51 Непомнящий А. А. «Имел много благодарностей и неоднократно был премирован»: декан исто-
рического факультета и заведующий кафедрой истории СССР Федор Загородских // Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки».– 2016.– 
Т. 3(69), № 1.– С. 69–78.
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беспризорными. На нашем факультете лаборантом был предприимчивый Н. Я. Зайдман, 
который много сделал для пополнения библиотеки. В школах ввели преподавание 
истории, в педагогических институтах организовывались исторические факульте-
ты. Начинали выходить из печати историческая литература и учебники. Всем препо-
давателям истории, библиотекарю было вменено в обязанность следить за выходом 
из печати исторической литературы, откладывать ее в магазинах, а библиотекарь 
ее выкупал. Перед Великой Отечественной войной наша библиотека имела уже много 
тысяч книг» 52.

В 1934 году поменялось руководство библиотеки. На должность заведующего 
был назначен Михаил Павлович Поливанов – юрист, философ. В 1919–1921 годах он 
являлся профессором кафедры философии историко-филологического факультета 
Московского университета. Накануне Великой Отечественной войны книжный фонд 
библиотеки насчитывал около 200 тысяч томов.

52 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, архив. 
Краткая автобиография кандидата исторических наук доцента Ф. С. Загородских. – Симферополь, 
1973. – С. 77.
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Трудные годы войны (1941–1944)

Начало Великой Отечественной войны внесло свои коррективы в размеренную 
жизнь института. Здание по улице Ленина, 17, где с 1925 года располагалась библиоте-
ка, необходимо было освободить под штаб армии, которая защищала Крым. Работали 
все – студенты, сотрудники, профессора. Вместе с мебелью и оборудованием книжный 
фонд кабинетных и факультетских библиотек был перевезен в общежитие по улице 
Студенческой. Фонд академической библиотеки остался в прежнем помещении.

После захвата фашистами Симферополя студенческие общежития были превра-
щены в гестапо и тюрьму. Установился жестокий оккупационный режим. Вместе с 
воинскими частями гитлеровцев двигались подразделения, выполнявшие специфи-
ческие функции. Одно из них – штаб Розенберга «Айнзацштаб», который занимался 
сбором культурных и исторических ценностей и выявлением научной литературы по 
физике, математике, химии, военной хирургии и другим отраслям с целью вывоза в 
Германию. Не прошедшие цензуру издания сжигались или отправлялись в Польшу и 
Германию в качестве макулатуры для переработки в бумажной промышленности 53. 
Такая участь постигла, в первую очередь, библиотеку исторического факультета. Сви-
детелем этих событий была сотрудница библиотеки Евдокия Аркадьевна Чепега. Вот 
что она вспоминала: «Оставшиеся работники Института – преподаватели, библио-
текари и лаборанты – уже в декабре <…> были мобилизованы на работу по собиранию 
того, что осталось от биб[лиоте]к и книжных складов и по очищению этих фондов от 
«вредной» литературы, т.е. политической и произведений писателей вроде Маяков-
ского, Горького. За работой наблюдали «шефы». Отобранная литература вывозилась 
и уничтожалась. Так была отобрана литература кафедры физики, Мединститута, 
библиотеки медицинских работников, книжного склада Когиз и, наконец, фундамен-
тальной биб[лиоте]ки, где было много редких и ценных изданий не только на русском, 
но и на французском и немецком языках. Мало что удалось спасти, так как складоч-
ные помещения менялись, и перевозка производилась даже без нашей помощи» 54.

До декабря 1941 года директором библиотеки пединститута оставался Михаил 
Павлович Поливанов. Но в декабре 1941 года он получил предложение от оккупаци-
онных властей занять должность заведующего отделом культуры Симферопольской 
городской управы. Тем не менее, М. П. Поливанов был обеспокоен судьбой библиотеки, 
узнав, что помещения пединститута по улице Ленина, 15 и 17, потребовались геста-
по под госпиталь. При его содействии сохранившийся библиотечный фонд вузовской 
библиотеки был слит с книжным фондом Центральной областной библиотеки. Остав-
шиеся библиотечные сотрудники пополнили штат центральной библиотеки. В военное 
время этой библиотекой руководил выпускник Крымского педагогического института 

53 Новиков И. Что делал «Айнзацштаб» в оккупированном Крыму / И. Новиков // Крымская газета. – 
2005. – 8 июня.

54 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, архив. 
[Из воспоминаний Е. А. Чепеги]. – С. 3–4.
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Николай Иванович Панков, а на должность заве-
дующего научным отделом был принят Василий 
Михайлович Марков. Именно ему было поручено 
хранение книжного собрания педагогического 
института. Около 120000 документов были собра-
ны в отдельном помещении и не подлежали выда-
че. А в личном деле В. М. Маркова сохранилась 
следующая запись: «…во время оккупации состо-
ял хранителем библиотеки пединститута» 55. 

Когда стало известно, что враг подошел к 
Перекопу, началась подготовка к эвакуации 
институтского имущества, в том числе и книж-
ного собрания библиотеки. Из воспоминаний 
Ф. С. Загородских: «Все нужные книги и необхо-
димые пособия были упакованы в ящики. Всего 
было упаковано 64 ящика.

Упаковка книг и имущества осуществля-
лась по факультетам. Так необходимые книги и 
наглядные пособия для исторического факуль-
тета и кабинета марксизма-ленинизма упа-
ковывались под руководством декана истфака 
Ф. С. Загородских; физико-математического 
факультета – под руководством профессора Е. Ф. Скворцова; Литературного факуль-
тета – под руководством А. И. Германовича» 56.

Так как директор библиотеки М. П. Поливанов остался в Симферополе, хранителем 
книжного фонда библиотеки пединститута был назначен Иван Гаврилович Манин – 
выпускник географического факультета Крымского пединститута. Перед войной в 
1938 году его избрали секретарем парткома института, и в то же время он состоял асси-
стентом кафедры экономической географии. В трудное для института время, в авгу-
сте 1941 года его назначили помощником директора, он руководил эвакуацией вуза 
(директором института в военное время был Владимир Максимович Боровский). 

По прибытии в Дагестан Крымский педагогический институт слился с Дагестан-
ским государственным педагогическим институтом имени Сулеймана Стальского. 
Имущество вуза не распаковывалось. Коллектив крымпединститута пользовался 
библиотекой и наглядными пособиями Дагестанского пединститута.

После освобождения Крыма в мае 1944 года от немецко-фашистских захватчиков 
коллектив Крымского пединститута вернулся в Симферополь. Вернулось и книжное 
собрание библиотеки. Часть книжного фонда, остававшегося в Симферополе, перед 
отступлением фашисты приготовили для вывоза в Германию и сожжению, но этого 
сделать не успели. На перевозку и разборку его были мобилизованы как работни-
ки института, так и студенты. В этой работе активное участие принимали не только 
сотрудники библиотеки – О. М. Зеленецкая, В. М. Марков, А. И. Фонберг, Т. О. Чабан, 
Е. А. Чепега и многие преподаватели – Т. А. Верди, А. И. Германович, С. А. Секирин-
ский, В. Н. Скрыдлов, К. И. Тодорский и др. 

55 ГАРК. Ф. Р.–21. Оп. 6. Д. 2а.
56 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, архив. 

Краткая автобиография кандидата исторических наук доцента Ф. С. Загородских. – Симферополь, 
1973. – С. – 94б.

Чепега Евдокия Аркадьевна,
библиотекарь библиотеки Крымского 

педагогического института
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Библиотека в период восстановления
(1944–1962)

В 1944 году Крым был полностью освобожден от немецких захватчиков. Населе-
ние Симферополя стало возвращаться к нормальной жизни. В Крым вернулись из 
эвакуации предприятия, учреждения, в их числе – Крымский пединститут. 

Уже 15 июня 1944 года В. М. Маркова назначили «управляющим» библиотекой 
пединститута. Фондовые утраты библиотеки были огромными. Согласно официаль-
ному акту Комиссии по определению убытков причиненных немецкими захватчика-
ми, потери в денежном выражении определялись в сумме 300 000 рублей, а в отдель-
ных случаях были совершенно невосполнимыми.

Часть книжного фонда, остававшаяся в Симферополе, была перевезена в поме-
щение по улице Ленина, 15, где библиотеке было предоставлено несколько комнат. 
Помещение не было приспособлено для хранения фондов. Абонемент находился 
в первой проходной комнате, где стояло 3–4 шкафа с книгами. К началу учебного 
1944 года книжный фонд библиотеки определялся цифрой свыше 120 000 томов.

25 августа 1944 года приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР за № 390 при Крымском педагогическом институте был организован 
факультет иностранной филологии. Перед библиотекой встала сложная задача – обе-
спечить студентов учебной литературой. Катастрофически не хватало переводной 
западноевропейской беллетристики, учебников по иностранным языкам. Из отче-
та за 1944/1945 уч. г.: «Особенно остро стоит вопрос с учебниками по факультету 
иностранных языков. Это совершенно естественно, если принять во внимание самый 
факт возникновения факультета в дни не закончившейся еще войны и чрезвычайной 
затрудненности притока необходимых учебников, нередко числящихся в библиотеке 
буквально единицами» 57. 

В первый восстановительный год работать в библиотеке было особенно труд-
но. Из сохранившегося отчета о работе библиотеки Крымского педагогического 
института за 1944–1945 учебный год, составленного В. М. Марковым, ясно видно, с 
какими трудностями пришлось встретиться работникам библиотеки. Из-за отсут-
ствия должного количества стеллажей и книжных полок невозможно было расста-
вить и обработать интереснейший фонд краеведческой литературы. Недостаток 
каталожных карточек не позволял в полном объеме приступить к справочно-би-
блиографической работе. 

Основная нагрузка по обслуживанию читателей ложилась на студенческий абоне-
мент. Читальный зал при библиотеке по разным причинам реорганизовывался шесть 
раз и начал нормально функционировать только со второй половины февраля. Отсут-
ствие отопления и света не давало возможности студентам продуктивно заниматься. 
Рабочий день в читальне со второго полугодия был доведен до 12 часов в сутки.

57 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Архив : 
«Отчет о работе библиотеки Крымского педагогического института в 1944–45 учебном году». – С. 2.
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Несмотря на трудности, библиотеке все же удалось в достаточной мере обеспе-
чить учебниками студентов математического и «астрономического» факультета. Сту-
дентам исторического факультета литературу распределяли с помощью деканов и 
заведующих кафедрами.

Не забывали сотрудники библиотеки и о массовой работе. «В читальном зале поч-
ти в течение целого года проводились массовые мероприятия общеинститутского мас-
штаба, как то: методические конференции, публичные лекции, теоретические конфе-
ренции по книге Сталина о Великой Отечественной войне и юбилейные вечера в память 
Крылова, Грибоедова и др. К годовщине освобождения Крыма пединститутом была орга-
низована большая выставка «Восстановление института». В этой работе библиотека 
принимала самое живое участие, как в организационной части, так и в экспозиции» 58. 

Комплектование библиотеки в этот период осуществлялось за счет поступлений 
из Коллектора научных библиотек Книготоргового объединения государственных 
издательств (КОГИЗ) в Москве, Госфонда литературы и местного отделения КОГИЗа.

Для удовлетворения научных интересов профессорско-преподавательского 
состава библиотека возобновила работу по книгообмену с ведущими библиотека-
ми страны: Всесоюзной библиотекой имени В. И. Ленина в Москве, Государственной 
Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Научной библи-
отекой им. А. М. Горького Московского государственного университета и Централь-
ной областной библиотекой в Симферополе.

На конец (июль 1945-го) первого учебного 1944/45 года число читателей состави-
ло 1425 человек, книговыдача – 70440 книжных единиц.

В послевоенные годы неоднократно поднимался вопрос о нехватке книг, обеспечи-
вающих практику студентов. Производственная практика немыслима без достаточно-
го количества учебников средней школы, которые должны были всегда находиться под 
рукой. Между тем эти учебники насчитывались в библиотеке единицами. Кроме этого, 
библиотека испытывала большие затруднения в удовлетворении спроса на художествен-
ную литературу, так как этот вид литературы являлся не только обычным средством для 
культурно-просветительской работы. Эта литература представляла собой учебный 
материал, незаменимый никакими учебниками. 

Отсутствие библиотечной 
техники (каталожных карточек, 
читательских и книжных фор-
муляров, полочных разделите-
лей и др.) тормозило обработку 
книг. Ввиду утраты инвентар-
ных книг намеченная планом 
1946 года работа по перереги-
страции и инвентаризации все-
го фонда задерживалась из-за 
отсутствия книжных стелла-
жей, полок. Инвентаризировать 
топографически «неопределив-
шиеся» книги до их расстановки 
на полке было невозможно.

58 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Архив: 
«Отчет о работе библиотеки Крымского педагогического института в 1944–45 учебном году». – С. 6.

Студенты готовятся к экзаменам в библиотеке
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В 1946 году была заполнена вакансия библиографа, что дало возможность начать 
работу по восстановлению каталога библиотеки. Эта работа требовала кропотливо-
го труда, т. к. основная масса прежних, написанных еще до войны, карточек находи-
лась в россыпи из-за пропажи соответствующих каталожных ящиков. Активизиро-
валась и справочно-библиографическая работа: выполнялись библиографические 
справки, составлялись рекомендательные справки и библиографические указатели, 
в том числе и по крымоведению. Так библиограф Уханова составляла библиографи-
ческие описания на краеведческую литературу для издания совместно с централь-
ной областной библиотекой Сводного каталога по краеведению. Большую помощь 
в этой работе оказывали преподаватели и профессора пединститута. Так профессо-
ром Николаем Александровичем Троицким для Сводного каталога было составлено 
700 библиографических описаний по ботанике Крыма.

В 1946 году библиотека открыла при общежитии № 2 студенческую читальню- 
передвижку, которую посетило 1518 человек, и было выдано около 1500 книг. Боль-
шой удачей для библиотеки было открытие специальной комнаты, где могли бы 
заниматься научные работники.

В ноябре 1948 года на работу в библиотеку была принята Зинаида Яковлевна Жито-
мирская, которая проработала в библиотеке свыше 50 лет.

В то время коллектив библиотеки состоял из семи человек. Возглавлял библиотеку 
Василий Михайлович Марков, обязанности библиотекарей выполняли: Ольга Михай-
ловна Зеленецкая, Ирина Марковна Лебедева, Зинаида Александровна Смирнова, Анна 
Ивановна Фонберг, Евдокия Аркадьевна Чепега, Валентина Яблонская.

Читальный зал в послевоенное время, 1948 год
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Это были исключительно интеллигент-
ные, культурные, порядочные люди, общение 
с которыми доставляло душевную радость. 
Из воспоминаний Зинаиды Яковлевны Жито-
мирской: «Василий Михайлович Марков, высо-
кообразованный человек удивительной добро-
ты, был близким другом известного художника 
Самокиша. В общении с сотрудниками всегда 
вежливый, выдержанный, никогда не повышал 
голоса, не приказывал, а просил. Поражало его 
знание фонда библиотеки. Не работая на выда-
че, он мог сказать, где находится та или иная 
книга и даже описать ее внешний вид. Но адми-
нистрацию Института он не устраивал, так 
как был в оккупации.

Анна Ивановна Фонберг окончила исто-
рико-филологический факультет Крымско-
го пединститута, прекрасно знала историю 
Крыма и особенно Симферополя. Ее рассказы 
об архитектурных памятниках, исторических 
местах нашего города были очень интересны-
ми, надолго запоминались.

Ольга Михайловна Зеленецкая, интеллигентный человек старой закалки, была 
близка к семье писателя В. Вересаева.

Ирина Марковна Лебедева – человек разносторонних интересов, образованная, пре-
красная художница и хорошая спортсменка» 59.

59 Житомирская З. Я. Заметки по истории библиотеки Таврического национального университета / 
З. Я. Житомирская // Крымский архив. – 2000. – № 6. – С. 250.

Сотрудники библиотеки Крымского педагогического института (слева направо:
1-й ряд: Е. А. Чепега, О. М. Зеленецкая, З. А. Смирнова; 2-й ряд: И. М. Лебедева, В. Яблонская)

Зинаида Яковлевна Житомирская,
библиограф
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В 1951 году библиотека переехала в новое здание по улице Ленина, 11/13. Второй 
этаж был отдан администрации. Библиотека же разместилась на первом этаже. Пере-
нос литературы в новое здание осуществлялся «вручную»: предварительно связан-
ные книги передавались по цепочке, которая состояла из студентов и сотрудников 
института. Для студентов был оборудован читальный зал на 160 мест. В небольшом 
помещении был организован читальный зал для научных работников.

К сожалению, книжный фонд все еще не был до конца разобран. Частично разо-
бран фонд иностранной литературы и отобрана литература на трех языках для учеб-
ных целей в кабинетную библиотеку факультета иностранных языков в количестве 
722 экземпляров.

В 1951 году руководство вуза решило сменить В. М. Маркова на занимаемой долж-
ности. Власти не могли ему простить работу в оккупированном Симферополе. Хотя в 
личном деле сохранились выписки из приказов за 1945 и 1947 годов, где В. М. Марко-
ву объявляли благодарность «За восстановление библиотеки и хорошую ее работу». 
Была создана комиссия, перед которой поставили задачу: найти недостатки в рабо-
те библиотеки, которые позволили бы снять В. М. Маркова с должности. Комиссия с 
«честью» справилась с поставленной задачей. 

Среди документов библиотеки сохранился акт № 1 от 15 декабря 1951 года, 
по которому происходила передача библиотечного фонда от В. М. Маркова ново-
му директору библиотеки Анне Яковлевне Слесаренко. В нем, помимо статистиче-
ских данных, отмечались недостатки, выявленные комиссией при проверке работы 
библиотеки. В. М. Марков был отстранен от должности заведующего, но проработал 
рядовым библиотекарем еще 10 лет.

В. М. Марков с сотрудниками библиотеки
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Десять лет – с 1952 по 1962 гг. – библиотекой руководила Анна Яковлевна Слеса-
ренко. Это были нелегкие годы, так как характер новой заведующей был непростой. 
После окончания Московского библиотечного института А. Я. Слесаренко некоторое 
время преподавала библиографию в Крымском библиотечном техникуме. Состояла 
членом КПСС. Была очень строгим, бескомпромиссным человеком, в библиотеке под-
держивала «железную дисциплину».

После передачи Крыма в состав УССР (1954 г.) по указанию Министерства про-
свещения Украины началась переинвентаризация книжного фонда. Продолжалась 
работа по формированию систематического каталога (объем – 44 тыс. карточек). 
Полностью была отражена литература по следующим направлениям: произведения 
Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина; общественно-политическая; литературоведение 
и языкознание; математика; физика; химия. Алфавитный каталог содержал в себе 
40 тысяч карточек. Новинки литературы отражались в отдельном каталоге, инфор-
мация о них поступала на кафедры в письменном виде. Началась работа по созданию 
систематического читательского каталога. 

1954/1955 был своего рода юбилейным годом. Прошло 10 лет с того момента, как 
Крымский пединститут после окончания Великой Отечественной войны возобновил 
свою научную и учебную деятельность. За это время книжный фонд библиотеки воз-
рос до 177 805 экземпляров, число постоянных читателей составило 6295 человек 
(в 1944/45 – 1425), посетило библиотеку 99463 человека (в 1944/45 – 4419) и было 
выдано 204504 экземпляра литературы (в 1944/45 – 70440).

А. Я. Слесаренко в кругу коллег, 1956. (Стоят слева направо:
М. Мищенко, И. М. Лебедева, Н. А. Бенардаки, Н. П. Щербакова, не установлено, Н. Д. Лущиенко;

сидят: З. А. Смирнова, А. И. Фонберг, З. Я. Житомирская, А. П. Савина, А. Я. Слесаренко, Л. И. Ивнюк)
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В 1956 году появилась возможность уве-
личить штат библиотеки до 12 человек. 
Заметно изменился и качественный состав 
сотрудников библиотеки. Из двенадцати 
человек пять сотрудников имели высшее 
библиотечное образование, два – высшее 
педагогическое и 5 сотрудников были со 
средним образованием.

Произошли некоторые изменения и в 
структуре библиотеки. Удалось выделить 
студенческий абонемент. Кроме того, уда-
лось организовать абонемент для профес-
сорско-преподавательского состава. Здесь 
нередко можно было встретить профессора 
В. Н. Мигирина, доцентов А. Н. Киселева и 
Н. А. Лебедева.

Увеличение штата библиографов до двух 
человек позволило библиотеке принять 
участие в составлении юбилейного тома 
«Известия Крымского педагогического 
института». Сотрудниками библиотеки был 
составлен список печатных работ и диссер-
таций профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов Крымпединститута за 
период с 1945 до 1957 гг. Сохранилась прак-
тика выдачи литературы через кабинетные 
библиотеки. Так в 1959 году таких кабинет-
ных библиотек насчитывалось 20. 

С 1957 года в работе библиотеки поя-
вилась новая форма работы – экскурсии 
по библиотеке. Читателям библиотеки 
и гостям института показывали отделы 
библиотеки, знакомили с книжным фон-
дом, выставками, формами работы библи-
отеки. Эта традиция сохранилась до сегод-
няшних дней. 

Если в первые послевоенные годы мас-
совая работа сводилась к книжно-иллю-
стративным выставкам, организованным к 
юбилейным датам, и выставкам книжных 
новинок, то, начиная с 1954 года, исполь-
зовались все формы массовой работы 
для широкой пропаганды литературы. В 
1957 году проведено два диспута по лучшим 
книгам года, 48 книжно-иллюстративных 
выставок, 11 библиографических обзоров.

Большую помощь в работе библиотеки 
оказывал Библиотечный совет, состав кото-

Отдел книгохранения, 1956 г.
(на лестнице – Ирина Марковна Лебедева, 

стоит – Анна Ивановна Фонберг)

В книгохранилище (слева – И. М. Лебедева, 
справа – А. П. Савина)
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рого в разные годы колебался от 10 до 14 человек. Так в конце 1961 года был утвержден 
Библиотечный совет в составе: председатель – М. С. Шалыт, секретарь – А. Я. Слесарен-
ко, члены: А. Г. Алтунин, В. С. Баиров, А. И. Германович, В. Е. Глушак, О. Н. Колес-
ников, Г. С. Макаренко, М. М. Миримкина, С. А. Секиринский, В. И. Терехова. Члены 
совета активно занимались вопросами обслуживания читателей, оказывали помощь в 
проведении проверки фондов, организации читательских конференций. 

На демонстрации 1 мая 1955 года (слева направо: Н. А. Бенардаки, Л. И. Иванюк,
Н. Д. Лущиенко, З. Я. Житомирская, А. П. Савина, И. М. Лебедева)

И. М. Лебедева за работой. Подготовка к выставке
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В январе 1959 года вышло постановление Совета Министров «Об использова-
нии книжных фондов библиотек», где в частности говорилось: «Предоставить пра-
во министерствам, ведомствам и другим организациям передавать безвозмездно 
неиспользуемую литературу из фондов своих библиотек библиотекам других мини-
стерств, ведомств и организаций» 60. В 1962 году, мотивируя свои действия нехват-
кой помещения для хранения, недостатком специалистов по редким книгам, а глав-
ное, «непрофильностью» многих изданий представителями центральных библиотек 
страны: Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Республиканской библиотеки 
им. КПСС – в Киеве – было изъято из фондов библиотеки института большое коли-
чество ценных книг: отечественных и зарубежных изданий, старопечатных и руко-
писных книг с интереснейшими автографами и экслибрисами. Точное количество 
книг сейчас установить трудно, так как не все документы сохранились. В библиотеке 
сохранился акт № 100 от 1 августа 1962 о передаче Государственной библиотеке СССР 
имени В. И. Ленина 893 экземпляров книг на сумму 883 руб. 98 коп. Можно лишь пред-
полагать, что таким образом библиотека института лишилась тысяч ценнейших книг. 

60 Об использовании книжных фондов библиотек: постановление Совета Министров СССР от 5 января 
1959 № 11 // Руководящие материалы в помощь работникам вузовских библиотек. – Москва, 1974. – С. 17. 

В минуты отдыха (слева направо: Н. А. Бенардаки, Н. Д. Лущиенко,
М. А. Мищенко, Л. И. Иванюк, Н. П. Щербакова)
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Первые читатели в послевоенной библиотеке, 1946 г.
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В. М. Марков в кругу коллег
(1-й ряд: И. М. Лебедева, З. А. Смирнова, А. П. Савина, З. Я. Житомирская;

2-й ряд: А. И. Фонберг, В. М. Марков)
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Библиотека в 1962–1980 годы

В начале 60-х годов встал вопрос о постройке нового здания для института. Вот 
как об этом вспоминает Александр Федорович Переход – ректор института (1960–
1977). «Помощь пришла со стороны обкома партии – мне удалось убедить в своей пра-
воте первого секретаря Крымского обкома партии И. К. Лутака, и он поддержал наши 
требования. В результате нам выделили 40 гектаров земли в конце Ялтинской улицы 
на заброшенных землях, когда-то принадлежавших графу Воронцову» 61. 

Строительство шло быстрыми темпами, и 1 сентября 1965 студенты приступили 
к учебе в новом, прекрасно оборудованном корпусе со специализированными лабо-
раториями, библиотекой и актовым залом на 700 мест.

С конца 1962 года заведующим библиотекой 
стала Анна Евдокимовна Гольц – хороший специа-
лист, умный руководитель.

С переездом в новое здание по ул. Ялтинской, 
4 в 1965 году библиотека преобразилась. Суще-
ственные изменения претерпел отдел обслужива-
ния читателей. Изменения произошли и в структу-
ре библиотеки. 

По инициативе ректора А. Ф. Перехода были 
созданы просторные читальные залы: «Общий» 
читальный зал на 150 мест и читальный зал обще-
ственно-политической литературы на 50 мест. 
Начали работать учебные и научные абонемен-
ты. В главном корпусе был создан абонемент для 
обслуживания студентов гуманитарных специ-
альностей. В общежитии № 2 (ул. Беспалова, 45) 
– учебный абонемент естественно-математиче-
ской литературы с читальным залом на 60 мест. 
При факультете физического воспитания (ул. Сту-
денческая, 12) открылся филиал библиотеки с 

читальным залом на 100 мест. Для профессорско-преподавательского состава рабо-
тал читальный зал на 25 мест и преподавательский абонемент с МБА. В читальных 
залах был организован открытый доступ к фондам. Это позволило студентам само-
стоятельно пользоваться литературой. 

При отделе книгохранения формировался фонд редких и ценных изданий. Изу-
чением и популяризацией редкой книги занималась Нина Дмитриевна Минакова: 
организовывала книжные выставки, проводила библиографические обзоры, беседы. 
С целью более глубокого изучения редких изданий она выезжала для консультаций 
в Москву в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина и в Ленинград в 

61 Переход А. Ф. Воспоминаний свиток / А. Ф. Переход. – Киев, 2012. – С. 157.

Директор библиотеки
Анна Евдокимовна Гольц
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Фонд редких книг

Читальный зал общественно-политической литературы, 1970-е годы
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Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Под руководством специ-
алистов ведущих библиотек она знакомилась с правилами описания, определением 
редкости книг, знакомилась с каталогами и картотеками отдела редких изданий. 

Книжный фонд продолжал пополняться, к концу 60-х гг. библиотека насчитывала 
около полумиллиона экземпляров печатных изданий. Основными источниками раз-
вития и обогащения книжного фонда были: регулярное планомерное комплектова-
ние, книгообмен и подаренные коллекции.

Высокий уровень работы библиотеки был неоднократно отмечен грамотами и 
дипломами. Так, по итогам Всесоюзного смотра-конкурса (1967) библиотека вошла в 
число 30 лучших вузовских библиотек, награжденных дипломами 1-й степени. Всего 
в смотре-конкурсе участвовало 642 библиотеки высших учебных заведений страны. 

С преобразованием в 1972 году Крымского педагогического института в Симферо-
польский государственный университет имени М. В. Фрунзе в развитии библиотеки прои-
зошли значительные изменения. Используя свои фонды и фонды других библиотек, наша 
библиотека стремилась наиболее полно удовлетворять запросы студенческой молодежи 
и научных работников университета. Улучшению качества обслуживания читателей спо-
собствовало и повышение деловой квалификации сотрудников библиотеки.

В связи с реорганизацией вуза усложнилась работа по обслуживанию читателей, 
так как переход на преподавание по университетским программам и расширение науч-
ной работы потребовали выявления имеющейся и доукомплектования недостающей 
литературы. В отдельных случаях учебная литература выписывалась даже по МБА. 

Для качественного и дифференцированного обслуживания читателей и удовлет-
ворения их запросов сотрудники читальных залов и абонементов проводили анкети-
рование, осуществляли наблюдение за чтением отдельных групп читателей, анали-
зировали читательские формуляры.

Профессор С. А. Секиринский в библиотеке, 1970 г.
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Заметно возросла роль преподавательского абонемента в связи с выходом 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию высшего образования в стране» (1972) и постановления ЦК КПСС «О 
подготовке к 50-летию образования СССР» (1972). Увеличился спрос на обществен-
но-политическую литературу и литературу о научных достижениях. Систематиче-
ское изучение тем, над которыми работали преподаватели и аспиранты, позволя-
ло сотрудникам абонемента быть их 
активными помощниками в подборе 
литературы.

Большое значение в работе библи-
отеки по обслуживанию ученых уни-
верситета приобрел межбиблиотечный 
абонемент (МБА). Новое положение «О 
единой общегосударственной систе-
ме МБА в СССР» (1969) позволило наи-
более полно использовать фонды не 
только библиотек области, но и фонды 
крупнейших библиотек страны. Необ-
ходимая литература для преподавате-
лей и студентов поступала из крупней-
ших библиотек СССР: Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина, 
Публичной библиотеки имени М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Библиотеки Академии 
наук СССР, Всероссийской государствен-

Читальный зал естественнонаучной
литературы, 1970-е годы

Читальный зал гуманитарной литературы, 1970-е годы



68

ной библиотеки иностранной литера-
туры имени М. И. Рудомино и др. При 
невозможности отправить книгу библи-
отеки изготавливали ее фотокопию или 
микрофишу, которые часто присылались 
в дар. В среднем ежегодно библиотека 
по системе МБА получала около тысячи 
изданий. Так, в 1972 году услугами або-
немента пользовались 236 читателей, по 
заявкам которых получено 920 доку-
ментов. Число библиотек-абонентов 
составляло 74 (в 1971 г. – 57).

Много слов благодарности было ска-
зано в адрес Веры Семеновны Брауде, 
которая в течение долгих лет возглав-
ляла сектор МБА. Понимая важность 
для научной работы каждой книги или 
журнала, она прилагала все силы, что-
бы разыскать их в любой библиотеке 
Советского Союза.

На семидесятые годы выпало боль-
шое количество юбилейных дат – 
25 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне, 50-летие образования СССР, 60-летие ВЛКСМ, Международный год 
книги, что позволило поднять массовую работу в библиотеке на новый уровень.

Эта работа проводилась повсеместно: в студенческих группах, на различных 
факультетах, в читальных залах и в филиалах библиотеки: конференция «Расцвет 
культуры и образования в Советском государстве за годы Советской власти»; тема-
тический вечер «Герои Аджимушкая», «Писатели и поэты народов СССР – лауреаты 
Ленинских премий»; читательские конференции по книгам Илюхина «220 дней в 
тылу врага», Б. Сермана «Человек остается».

Широко отмечался в библиотеке и Международный год книги. Этому событию 
была посвящены: читательская конференция «Книга – богатство народа», которая 
проводилась совместно с кафедрой русской и зарубежной литературы; читательская 
конференция «Читатель и библиотека». Ряд мероприятий, посвященных Году кни-
ги, проводились совместно с секцией письменности Крымского отделения Общества 
охраны памятников культуры. Организовывались выставки редких книг из фонда 
библиотеки, трудов ученых университета на иностранных языках. Большой популяр-
ностью пользовались книжно-иллюстративные выставки «Из истории украинского 
книгопечатания», «С книгой через века и страны». Много положительных отзывов 
получила большая выставка-просмотр «Книга – огромная сила», вот некоторые из 
них: «Выставка производит сильное впечатление. Книги иллюстрированы велико-
лепно, особенно старинные французские издания. Отсюда уходишь с сожалением…» 
(О. А. Мирошников), «Поражаюсь необыкновенному свойству книги приковывать вни-
мание…» (Л. Виноградова), «Руки сами тянутся к удивительным старинным томам» 
(Л. Бондус). За достигнутые успехи в пропаганде книги в период подготовки и прове-
дения Международного года книги коллектив библиотеки был награжден грамотой 
Министерства высшего и среднего образования УССР.

У книжной выставки
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Выставка редких книг, посвященная Международному году книги

Заседание студенческого дискуссионного клуба проводит В. И. Спирова

Активизировалась работа студенческого дискуссионного клуба, организованно-
го в свое время комитетом комсомола, кафедрой общественных наук при активном 
участии библиотеки. Если раньше сотрудник читального зала общественно-поли-
тической литературы В. И. Спирова была членом совета клуба, то в 1972 году она 
была избрана его председателем. Заседания студенческого клуба собирали большую 
аудиторию, горячо и заинтересованно обсуждались проблемы выбора своего места в 
жизни, поиска истины, напряженной духовной борьбы за человека долга и чести, не 
знающего компромисса и сделок с собственной совестью. Что может человек, чего он 
стоит, что дает людям и обществу – вот те основные вопросы, которые стояли в цен-
тре бурных обсуждений. Вот лишь некоторые темы диспутов: «Гений и злодейство – две 
вещи несовместимые?», «Женщина в творчестве мужчины – стимул? тормоз? катали-
затор?», «Соотношение этического и эстетического».
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Сотрудники библиотеки являлись посто-
янными членами Клуба книголюбов, органи-
зованного областной библиотекой. Только в 
1972 году сотрудники библиографического 
отдела дважды выступали на его заседании. 
Зав. библиографическим отделом З. Я. Жито-
мирская познакомила любителей книги с 
редкими изданиями Киево-Печерской лавры, 
а библиотекарь П. П. Захоженко при участии 
профессоров университета Э. И. Соломоник и 
М. В. Юрахно рассказала о трудах наших пре-
подавателей, изданных за рубежом. 

В 1978 году широко отмечалось 150-летие 
со дня рождения Льва Николаевича Толсто-
го. Помимо конференции, книжно-иллюстра-
тивной выставки библиотека подготовила 
интереснейшие материалы, которые были 
использованы Киевской телестудией для доку-
ментального телефильма «Толстой в Крыму». 
Учитывая большой интерес студентов к совре-
менной поэзии, в библиотеке прошла встреча с 

поэтами А. Вознесенским и А. Ткаченко. Вечер вылился в большой разговор о поэзии. 
Центральное место в вечере заняло чтение стихов А. Вознесенским и его ответы на 
многочисленные вопросы слушателей.

Не оставались без внимания и иностранные студенты. Для них устраивались вечера 
интернациональной студенческой песни, литературные и музыкальные вечера, посвя-
щенные творчеству Бетховена, Шекспира. В библиотеке отмечались юбилейные даты 
Польской Народной Республики, организовывались мероприятия совместно с обще-
ством советско-венгерской дружбы.

А. Вознесенский на встрече
со студентами

Книжная выставка в читальном зале, посвященная Польской Народной Республике
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Популяризация книжного фонда в 70-е годы осуществлялась и через местную печать. 
В 1972 году было опубликовано несколько статей по истории формирования фондов 
библиотеки заместителем директора библиотеки В. И. Канарш: «Редкие издания. Из 
истории русской революции» 62, «Что читали декабристы» 63. 

В конце 1976 года при научно-исследовательском секторе было организовано бюро 
научно-технической информации (БНТИ), которое в ноябре 1977 года вошло в состав 
библиотеки. За короткий срок БНТИ и справочно-библиографический отдел налади-
ли организацию совместных выставок новых информационных материалов. Большой 
популярностью пользовались проводимые библиотекой Дни информации, групповое 
и индивидуальное информирование читателей по различным темам. Важную роль в 
информации о новинках имели тематические списки новых поступлений, которые с 
1978 года стали выпускаться вместо потерявшего свою актуальность бюллетеня новых 
поступлений. Наряду с тематическими списками приобретали популярность и темати-
ческие выставки новинок.

Постоянное пополнение фонда энциклопедическими изданиями и справочной 
литературой способствовало улучшению справочно-библиографического обслужива-
ния. Особую ценность представляли досоветские издания – указатели В. С. Сопикова, 
А. В. Мезьер, В. И. Межова, И. В. Владиславлева. Для выполнения сложных библиогра-
фических разысканий использовались эти досоветские справочники. Немало сложных 
запросов поступало от различных специалистов города и области. В 1978 году было 
выполнено 4318 справок, для сравнения: в 1972 году было выполнено 2712 справок. 
Справочно-библиографический отдел работал в тесном контакте с Крымской областной 
библиотекой им. И. Франко. Немало справок было выполнено совместными усилиями.

Заметно активизировалась научно-библиографическая работа. Ежегодно выпу-
скались указатели литературы «Программированное обучение», «Библиография 

62 Канарш В. И. Редкие издания. Из истории русской революции / В. И. Канарш // Крымская правда. – 
1972. – 24 июня.

63 Канарш В. И. Что читали декабристы / В. И. Канарш // Курортная газета. – 1972. – 8 сент.

В справочно-библиографическом отделе
(слева направо: В. В. Трушицына, А. Ф. Родина, не установлено, Л. Г. Беловецкая)
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трудов преподавателей СГУ». Для «Календаря знаменательных дат», выпускаемого 
Крымской областной библиотекой им. И. Я. Франко составлялись рекомендательные 
списки по различным направлениям (биографическая справка и рекомендательный 
список литературы о Б. Д. Грекове). Регулярно подбирался материал для раздела 
«Наука, культура, просвещение» бюллетеня Крымской областной библиотеки «Лите-
ратура о Крымской области».

Популярностью у крымских исследователей пользовался «Библиографический ука-
затель трудов преподавателей Симферопольского государственного университета име-
ни М. В. Фрунзе», изданный в 1978 году (сост. З. Я. Житомирская и И. М. Лебедева). Туда 
вошли научные статьи (994), написанные преподавателями в период с 1967 по 1972 год.

Большое внимание наша библиотека уделяла пропаганде библиотечно-библиогра-
фической грамотности среди студентов. Изучение основ библиотечно-библиографи-
ческих знаний студентами-первокурсниками стало в нашем вузе составной частью 
учебного процесса и воспитательной работы. В 1978 году удалось добиться решения 
о включении в лекционное расписание занятий по отраслевой библиографии для 
старшекурсников.

В семидесятые годы пополнение фонда библиотеки проводилось согласно тема-
тическому плану комплектования с учетом заказов кафедр. Литература приобрета-
лась через местный библиотечный коллектор, книжные магазины Симферополя, 
Москвы, Киева и др. Важным источником комплектования являлась «Академкнига», 
где библиотека имела постоянный абонемент. Только в 1978 году из «Академкниги» 
было получено 4216 экземпляров книг. Значительно увеличилась подписка на пери-
одические издания – свыше 639 названий журналов и 48 названий газет. Наиболее 

Консультацию у каталога проводит А. Ф. Родина
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Отдел комплектования 1972 (слева направо: Т. К. Аршиневская, Л. Г. Илюшечкина,
Т. Лисовская, Л. М. Хрестенко, В. В. Трушицына)

«Библиографический указатель трудов преподавателей Симферопольского
государственного университета имени М. В. Фрунзе»
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масштабное пополнение книжного фонда было в 1978 году, когда библиотека полу-
чила 70427 экз. документов: книг – 39216 экз., методических пособий, авторефера-
тов – 21381 экз. и периодических изданий 9830 экз. Такого большого поступления не 
было за все годы существования университета.

Большое внимание уделялось рекаталогизации старых фондов – в основном это 
относилось к досоветским изданиям. Значительная часть этого фонда ранее была 
описана неправильно – не раскрыты анонимные издания, немало книг имело дефек-
ты (отсутствие титульного листа), наличие конволют.

Планомерно проводилась работа по выявлению редких и ценных изданий. Так в 
фонде иностранной литературы были обнаружены книги, ранее принадлежавшие 
декабристам. Среди них книги с автографами Никиты Муравьева, Сергея Трубецко-
го и коменданта Читинского острога генерала Лепарского. А в разделе «Литературо-
ведение» были выявлены книги, ранее принадлежавшие профессору Таврического 
университета Е. В. Петухову. Данные издания были переданы в отдел редких книг.

В 1977 году в библиотеку университета было передано собрание ценных книг 
по истории и филологии античного мира на русском и иностранных языках, ранее 
принадлежавшее доктору исторических наук, профессору из Ленинградского госу-
дарственного университета Ксении Михайловне Колобовой (1905–1977). Среди 
переданных книг оказалось много изданий, ранее отсутствовавших в библиотеке и 
необходимых для наших преподавателей и студентов. Особую ценность представля-
ют работы, касающиеся истории древнего Крыма. Благодаря библиотеке К. М. Коло-
бовой пополнилась и наша коллекция книг с автографами выдающихся ученых.

В 1978 году в дар от вдовы профессора Виктора Иосифовича Филоненко, согласно его 
завещанию, получены 1002 книги по филологии, востоковедению, географии, истории. 

Довольно активно проводилась и методическая работа в библиотеке. Ее результа-
ты нашли отражение в следующих материалах: «НОТ в библиотеке Симферопольско-
го университета», «Об организации работы библиотеки и обеспеченности студентов 

Выставка книг, ранее принадлежавших декабристам
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Крымского пединститута им. М. В. Фрунзе учебниками», «Информационная работа 
среди студентов», «О помощи библиотеки СГУ в научной работе преподавателей».

Сотрудники библиотеки регулярно принимали участие в работе республиканских 
и областных методических совещаний библиотекарей.

1977 год явился своего рода юбилейным годом – 5 лет как Крымский педагогиче-
ский институт был преобразован в Симферопольский государственный университет. 
За время существования университета значительные изменения произошли и в дея-
тельности библиотеки. Книжный фонд возрос на 200 тыс. экземпляров и составил 
850 тыс. книг и других изданий. Значительно расширилась тематика комплектова-
ния библиотеки научной литературой, серьезное внимание уделялось приобрете-
нию университетских учебников и методических изданий. Ежегодно в библиотеку 
поступало 40–50 тыс. книг и периодических изданий. Важным источником комплек-
тования оставались «Академкнига» и Центральный коллектор научных библиотек в 
Москве. Для читателей выписывалось до 500 названий научных и научно-популяр-
ных журналов и свыше 40 названий газет на русском, украинском и иностранных 
языках. Отдельные иностранные издания поступали за счет валютных ассигнований. 

Расходы на комплектование увеличились почти вдвое – с 17,5 тыс. руб. в 1972 году 
до 31 тыс. рублей в 1976 году. Общее количество читателей составляло свыше 10 тыс. 
человек. 

Читателям были созданы прекрасные условия для работы с книгой: имелось три 
специализированных читальных зала с открытым доступом к фондам на 500 мест в 
учебных корпусах. При трех общежитиях работали филиалы библиотеки с читальны-
ми залами на 100 мест. Улучшилось и качество обслуживания читателей. Так коли-
чество посещений в 1976 году составило 331 тыс. человек (на 71 тыс. больше, чем 

На студенческом абонементе (справа Л. М. Алиева)
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в 1972 год), а количество книговыдач 
составило 1 млн 15 тыс. экземпляров 
(на 285 тыс. больше, чем в 1972 году). 
Ежегодно проводилось свыше 20 мас-
совых мероприятий (читательских 
конференций, тематических вечеров, 
диспутов), около 350 книжно-иллю-
стративных выставок. 

С 1976 года библиотека стала мето-
дическим центром вузовских библио-
тек Крыма. Первое организационное 
совещание в присутствии представи-
теля научной библиотеки Киевского 
университета К. Н. Смирновой состо-
ялось 5 мая 1976 года. На совещании 
присутствовали заведующие и дирек-
тора библиотек Крыма. Председате-
лем бюро объединения была избрана 
заведующая библиотекой Симферо-
польского государственного универ-
ситета Анна Евдокимовна Гольц.

В 1978 году библиотека универси-
тета была переведена на II группу по 
оплате. Это позволило не только уве-
личить штат сотрудников до 58 чело-
век, но и ввести новые должности: зав. 
отделом, зав. сектором, гл. библиоте-
карь. С введением в 1978 году долж-
ности методиста усилилась работа по 

упорядочению документации в библиотеке, изучению опыта работы других библи-
отек, организации занятий по повышению квалификации. Так, с целью изучения 
опыта работы отделов комплектования, обработки, книгохранения был организован 
выезд заведующих отделами Л. Г. Беловецкой, Л. Г. Ильюшечкиной, Л. М. Хрестенко 
в г. Донецк в библиотеку Донецкого государственного университета. 

Большую помощь в работе библиотеке оказывали и члены библиотечного сове-
та, состав которого периодически обновлялся приказом ректора. Члены совета, как и 
другие преподаватели, консультировали сотрудников библиотеки по вопросам ком-
плектования и списания литературы. Без участия актива невозможно было бы прово-
дить и многие массовые мероприятия. Так, доцент кафедры философии В. И. Русин 
руководил философскими диспутами в студенческом дискуссионном клубе. При 
непосредственном участии доцента кафедры истории КПСС В. Н. Кулипановой про-
ходили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. По итогам смотров – к 
50-летию Советской власти, к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, по результа-
там Международного года книги – библиотека была награждена Дипломом I степени, 
а сотрудники библиотеки почетными грамотами.

В 1983 году произошла очередная смена руководства библиотекой. Директором 
библиотеки была назначена заведующая читальным залом Виктория Ивановна 
Спирова. Коллективу библиотеки она была хорошо знакома. Восемнадцатилетней 

Е. В. Соломко проводит библиографический обзор
для иностранных студентов
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А. Е. Гольц и ведущие специалисты библиотеки 1970-е годы (сидят слева направо: В. И. Шонус,
А. Е. Гольц, Е. В. Соломко, М. В. Дорошко; стоят – Л. Г. Беловецкая, Л. М. Хрестенко, Н. И. Лобашова,

В. И. Спирова, Р. П. Житова)

девушкой, после окончания Крымского библи-
отечного техникума она пришла постигать азы 
библиотечной науки в Крымский педагогиче-
ский институт. После окончания географиче-
ского факультета КПИ (1958 г.) она вернулась 
на работу в библиотеку. Долгие годы Викто-
рия Ивановна возглавляла читальный зал 
общевузовских дисциплин. Равносторонняя 
образованность позволила ей одинаково хоро-
шо ориентироваться в любых областях зна-
ний. Знание библиотечного дела, беззаветная 
любовь к своей профессии позволили В. И. Спи-
ровой в течение 30 лет возглавлять одну из 
крупнейших вузовских библиотек Крыма.

В 80-е годы особое внимание при комплек-
товании библиотеки обращалось на своевре-
менное обеспечение учебного процесса и науч-
ной работы необходимой литературой. При 
определении состава и экземплярности зака-
зываемой литературы решающее значение 
имели указания руководящих органов КПСС и 

правительства о задачах развития высшей школы и подготовки специалистов для 
высшей школы, а также учебные планы, программы по отдельным дисциплинам.

Директор библиотеки В. И. Спирова,
1980-е годы
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В 1982 году было завершено разделение студенческого абонемента на два 
отдела: один был расположен в главном учебном корпусе и сотрудники абонемен-
та обслуживали студентов всех факультетов, кроме математического и физиче-
ского. Второй абонемент был организован при общежитии № 2, где ранее нахо-
дился читальный зал. В отделе 
книгохранения был сооружен 
второй ярус, что дало возмож-
ность более рационально разме-
стить книжный фонд. 

Большую работу проводила 
библиотека по привлечению сту-
дентов к использованию науч-
ной литературы. Особое значение 
приобрела работа библиотеки в 
помощь библиотечно-библиогра-
фической ориентации студентов. 
Ведущие специалисты библиоте-
ки проводили занятия по курсу 
«Основы информатики, библио-
тековедения и библиографии». 
Студентам прививались навыки 
самостоятельной работы с карто-
теками и каталогами, библиогра-
фическими пособиями, необходи-

Преподаватель В. А. Широков знакомится с книжной 
выставкой, посвященной М. В. Ломоносову

Отдел обработки 1986 г. (сидят – Т. Алексишина, Л. М. Хрестенко, М. В. Дорошко;
стоят – Г. Н. Руманова, И. Н. Ходотаева, Г. А. Соколова, И. Шарова, Т. В. Горохович)
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мыми им для дальнейшей работы 
над рефератами, курсовыми и 
дипломными работами. Впервые 
за многие годы удалось провести 
занятия с первокурсниками не 
только дневного, но и вечернего и 
заочного отделений. Сотрудники 
библиотеки оказывали консульта-
тивную помощь преподавателям 
и научным работникам по исполь-
зованию таблиц Универсальной 
десятичной классификации (УДК) 
при индексации научных статей, 
помогали осваивать новые ГОСТы, 
знакомили с новыми материалами 
Высшей аттестационной комис-
сии, связанные с оформлением 
диссертаций.

В 80-е годы заметно увеличил-
ся объем научно-библиографиче-
ской деятельности. Издан буклет 
«Библиотека – первая лаборато-
рия вуза. Из опыта работы библи-
отеки Симферопольского госу-
дарственного университета им. 
М. В. Фрунзе» (автор В. Канарш). 
Сотрудники библиотеки В. И. Дря-
гина, Л. М. Потапова, С. Г. Плотки-
на, А. Ф. Родина приняли участие 
в разработке методического посо-
бия по идейно-воспитательной 
работе среди студентов, издава-
емого библиотекой Львовского 
государственного университета 
по плану Республиканской научно-методической библиотечной комиссии. Ими 
были составлены разделы: «Библиографические обзоры», «Книжные выстав-
ки», «Открытые просмотры», «Конференции», «Диспуты». Разработано пособие 
в помощь студентам и преподавателям «Методические указания к оформлению 
научного аппарата курсовых и дипломных работ для студентов всех специаль-
ностей» (сост. М. В. Дорошко), которое использовали в своей работе библиотеки 
методического объединения.
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В читальном зале естественно-математической литературы

В зале каталогов Научной библиотеки
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Сотрудники библиотеки на фоне выставки «Тургенев – художник слова»

Вступительный экзамен в читальном зале библиотеки. 1976 г.
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Иностранные студенты знакомятся с книжной выставкой в читальном  зале.  1983 г.

Директор библиотеки Анна Евдокимовна Гольц и сотрудники библиотеки. 1960-е годы.
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Сотрудник отдела книгохранения Валентина Ивановна Шонус

Сотрудник читального зала естественнонаучной литературы Ирина Леонидовна Митяева
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Сотрудник отдела рекаталогизации Мария Васильевна Дорошко

Сотрудник отдела комплектования Людмила Ефимовна Константинова
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Сотрудник справочно-библиографического отдела Вера Андреевна Миронова

Преподаватель кафедры русского языка, к. филол. наук Л. С. Пастухова проводит занятие
со студентами в отделе редких книг
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Библиотека в конце
90-х гг. ХХ в. – начале XXI века

В 90-е годы Симферопольский государственный университет переживал не самые 
лучшие времена. Падал престиж фундаментальных знаний. Но верные своему делу 
люди продолжали верить, что еще понадобятся стране физики, биологи, историки, 
филологи. Поговаривали о списании невостребованной литературы. Только благода-
ря преданности своему делу сотрудников библиотеки удалось сохранить весь книж-
ный фонд.

С 1992 года в связи с общей экономической ситуацией в стране библиотека нача-
ла испытывать серьезные трудности в комплектовании фондов. Отсутствие финан-
совых средств, дестабилизация книжного рынка, разрушение системы заказа книг 
через библиотечные коллекторы привели к тому, что годовые поступления в фонд 
сократились в несколько раз. Значительно уменьшилась экземплярность заказыва-
емой учебной литературы, количество названий приобретаемой научной и художе-
ственной литературы. В 1994 году из-за отсутствия финансовых средств библиотека 
не смогла подписаться на периодические издания. Это обусловило неизбежные лаку-
ны в фонде библиотеки, в особенности – в собрании научных изданий. 

Благодаря Немецкому библиотечному институту и Международному фонду 
«Відродження», библиотека университета получила 150000 DM на приобретение 
научной литературы издательств ФРГ, приобрела лицензированную программу обе-
спечения «LIBER». С начала 1990-х годов библиотека начала создавать свою собствен-
ную базу данных – электронный каталог. Были предприняты первые шаги по созда-
нию локальной сети отделов библиотеки. В автоматическом режиме осуществлялись 
учет и обработка изданий. 

Активно развивались международные связи. В 1995 году зав. отделом Наталья 
Борисовна Удовиченко в составе украинской делегации прошла трехмесячную ста-
жировку в Мортенсон-Центре при Иллинойском университете в г. Урбана-Шампэйн 
по темам: «Интеллектуальная свобода и доступ к информации», «Использование сети 
Интернет в библиотечной деятельности», «Поиск дополнительных внебюджетных 
источников финансирования». Данная программа реализовывалась в рамках рос-
сийско-украинско-американского проекта. Она давала возможность познакомиться 
библиотекарям из России и Украины с новейшими технологиями в библиотечном 
деле. Позднее в составе украинской делегации Н. Б. Удовиченко приняла участие в 
работе ИФЛА в Стамбуле.

Набирала темпы и научно-библиографическая деятельность. Появились пер-
вые биобиблиографические указатели, посвященные преподавателям универси-
тета в частности – Е. И. Нечепоруку 64. Большую и кропотливую работу проводили 

64 Евгений Иванович Нечепорук : библиографический указатель трудов, 1968–1997 / сост.: 
М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова. – Симферополь, 1997. – 51 с.
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сотрудники библиографического 
отдела по выявлению источников, 
подтверждавших деятельность 
в вузе ученых, преподавателей и 
сотрудников, в разное время рабо-
тавших в Симферопольском госу-
дарственном университете. Весь 
собранный материал впоследствии 
был использован в книге «Очерк 
истории Симферопольского госуни-
верситета». Одна из глав – «История 
научной библиотеки» – была под-
готовлена сотрудниками библио-
теки (В. И. Спировой, В. И. Канарш, 
Л. М. Потаповой). 

Значительно изменилось и каче-
ство историко-библиографических 
исследований. Эта работа была 
направлена на изучение истории 
формирования книжного фонда 
библиотеки, изучение фонда ред-
ких и ценных изданий. 

В 1992 году в библиотеку Симфе-
ропольского государственного уни-
верситета обратились сотрудники 
Керченской таможни с просьбой 
провести научную и книговедче-
скую экспертизу конфискованных 
при досмотре старопечатных книг. Распоряжением директора библиотеки была 
создана экспертная комиссия, куда вошли: директор библиотеки В. И. Спирова, заве-
дующая библиографическим отделом А. Ф. Родина, заведующая фондом редких книг 
М. С. Попова и ведущий методист М. М. Калмыкова. Необходимо было определить 
время создания этих книг, установить художественную, историческую или музейную 
ценность. В распоряжение экспертной комиссии были предоставлено 10 старопе-
чатных изданий, среди которых были обнаружены Месяцесловы, Прологи, Октоих, 
Часослов и Евангелие. Все издания представлены на церковнославянском языке. В 
результате проведенной экспертизы было установлено время создания (середина 
XVII века), названия книг, составлено научное библиографическое описание, дан ана-
лиз художественной и исторической ценности. По мнению сотрудников таможни, 
экспертиза была проведена квалифицированно и все 10 экземпляров старопечатных 
изданий заняли свое почетное место в отделе редких книг и рукописей.

Библиотека принимала активное участие в работе международных, государствен-
ных и региональных конференций, семинаров. Так начиная с 1995 года сотрудники 
библиотеки стали постоянными участниками международных библиотечных кон-
ференций, проводимых в Крыму. Одним из организаторов мероприятия выступила 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ). Однако все это 
не могло в должной мере восполнить потерь, которые стали нести наука Украины и 
Крыма в результате распада единого информационного пространства СССР. 

«Евгений Иванович Нечепорук»,
библиографический указатель трудов
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Только в конце 90-х годов ситуация информационного вакуума, в котором оказался 
университет, начала меняться к лучшему. Улучшение положения библиотеки совпало 
с изменением статуса вуза – Симферопольский государственный университет стал 
Таврическим национальным университетом им. В. И. Вернадского (1999 г.). Транс-
формация библиотеки в современный информационный центр началась по иници-
ативе ректора – Николая Васильевича Багрова, справедливо считавшего библиотеку 
не только визитной карточкой, лицом, но и центральным звеном учебного заведения. 

Возглавив университет, Н. В. Багров стремился сохранить славные традиции и 
достижения прошлого. Вместе с ведущими учеными университета он разработал 
концепцию развития университета на ближайшую перспективу. Под его руковод-
ством осуществлялась программа модернизации научной библиотеки. Помещения 

Одна из 10 книг, переданных Крымской таможней в библиотеку
Симферопольского государственного университета – Евангелие
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Открытие Музея редкой книги, 2003 г.

Коллектив библиотеки, 1999 год
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библиотеки приобрели современный вид. Просторные читальные залы с новой мебе-
лью и приятным интерьером хороши не только для студенческих занятий, но и для 
проведения крупномасштабных мероприятий самого высокого уровня. В 2003 году 
по инициативе Н. В. Багрова в Научной библиотеке был создан Музей редкой книги, 
помещение которого можно считать достижением дизайнерского искусства.

Внедряя новые информационные технологии под руководством директора 
библиотеки В. И. Спировой, библиотека достигла качественно нового уровня работы 
как в организации внутрибиблиотечных процессов, так и в обслуживании читателей. 
1998 год можно считать началом компьютеризации библиотечной деятельности, ког-
да библиотека выиграла грант за проект «Доступ в информационное пространство». 
По проекту библиотека получила доступ в Интернет и создала локальную библио-
течную сеть, которая объединила рабочие места сотрудников. Благодаря руковод-
ству вуза и библиотеки расходы на ее развитие ежегодно росли. В библиотеке были 
автоматизированы основные технологические процессы, связанные с комплектова-
нием, обработкой изданий, информационным обслуживанием пользователей. 

В 2007 году библиотеке удалось открыть еще один пункт обслуживания – элек-
тронный читальный зал, первый среди вузовских библиотек города (проспект Вер-
надского, 20). Для читателей было оборудовано 30 рабочих мест. Подключение к 
локальной сети библиотеки и к Интернету давало возможность студентам и препода-
вателям университета не только в полном объеме использовать электронный ката-
лог библиотеки, но и работать с полнотекстовыми и реферативными базами данных, 
обращаться к ресурсам образовательного портала и учебного сервиса университета, 
пользоваться правовой системой «Лига» и другими информационными ресурсами 
(всего 20 баз данных). Создан официальный web-сайт библиотеки (http://www.abris.

Директор библиотеки В. И. Спирова
проводит экскурсию по Музею редкой книги
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crimea.ua), где были представлены материалы по истории библиотеки, коллекция 
ссылок, электронные ресурсы, электронная версия журнала «Ученые записки Таври-
ческого национального университета имени В. И. Вернадского» и многое другое. 

В середине 2000-х годов Научная библиотека стала местом проведения регио-
нальных научно-практических семинаров для пользователей автоматизированной 
библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС». Специалисты вузовских 
библиотеки и научно-исследовательских институтов получили уникальную возмож-
ность на местах досконально изучить АБИС «ИРБИС», пообщаться и задать вопросы 
разработчикам этой программы.

Библиотека в течение нескольких лет являлась участницей проектов EBSCO и 
INTAS, что давало возможность предоставлять пользователям on-line доступ к зару-
бежным периодическим изданиям. Популярность этих ресурсов устойчиво возраста-
ла: в 2006 году к базам данных обратились 252 пользователя, по их запросам было 
найдено 1302 статьи. 

На более высокий уровень было поднята культурно-просветительская работа 
библиотеки. Организованный специализированный выставочный зал (проспект 
Академика Вернадского, 20) значительно расширил возможности выставочной 
деятельности библиотеки. Застекленные витрины с зеркальными стенками и 
специальной подсветкой позволили представить печатные издания и другие экс-
понаты в более выигрышном ракурсе. Так в выставочном зале демонстрирова-
лись выставки «Україна в усіх галузях знань» – ко дню факультета украинской 
филологии и украиноведения; «Труды В. И. Вернадского из фондов Таврического 
национального университета» и «Его лабораторией была вся земля» – посвящен-
ных В. И. Вернадскому. 

Электронный читальный зал
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Использование офисной техники, приобретенной для библиотеки, расширили и 
качественно улучшили возможности библиотекарей в организации книжных выста-
вок и других процессов деятельности (ксерокопирование, сканирование, набор тек-
стов, распечатка документов). 

Переход на новые технологии и необходимость более эффективного использова-
ния их в учебном процессе и научной деятельности университета привели к рефор-
мированию организационно-функциональной структуры библиотеки. Появились 
новые подразделения: отдел компьютерного обеспечения, сектор организации элек-
тронного каталога, сектор информационно-библиографического обслуживания элек-
тронными ресурсами. Значительно расширились функции информационно-библио-
графического отдела, который совместно с отделом компьютерного обеспечения и 
отделом обработки фактически осуществляли модернизацию библиотечных процес-
сов. Ежедневно осуществлялось создание электронного описания всех поступающих 
в библиотеку журналов (некоторые с полными текстами) и статей из сборников тру-
дов, велась работа по созданию электронной энциклопедии «История университе-
та в биографиях и портретах», ежегодно подбиралась информация для указателей: 
«Природа и природные ресурсы Северного Причерноморья» издаваемый Одесской 
государственной библиотекой им. А. М. Горького – раздел: «Природа и природные 
ресурсы Крыма»; «Литература о Крыме» издательства Крымской республиканской 
универсальной библиотеки им. И. Франко – раздел: «Культура, наука и просвещение 
Крыма». Подготовлены и изданы биобиблиографические указатели, посвященные 
преподавателям университета: С. Л. Делямуре, А. И. Германовичу, А. Н. Олиферову, 
В. Н. Дублянскому, И. Т. Твердохлебову. Большая работа была проведена сотрудни-
ками библиографического отдела по уточнению биографических данных профессо-
ров и преподавателей Таврического университета для издания необходимых книг: 
«История Таврического университета» 65, «Вернадский и Крым» 66, «Профессора Тав-
рического университета» 67. 

В 2007 году Научная библиотека получила в дар от жены профессора Александра 
Ивановича Губаря, преподававшего в нашем университете, его книжное собрание. 
Интереснейшая библиотека (2614 экз.) содержит труды по истории украинского язы-
ка, украинской литературы. На многих изданиях встречаются дарственные надписи 
известных ученых. 

В этом же году библиотека приняла участие в конкурсе научно-технических проек-
тов по Государственной программе Украины «Информационные технологии в обра-
зовании и науке» на 2007–2008 годы. Проект Научной библиотеки «Крымская меж-
вузовская электронная библиотека» вышел в число победителей. Для размещения 
цифровых ресурсов «Крымской межвузовской электронной библиотеки» совмест-
но со специалистами Центра компьютерных технологий был разработан визуально 
привлекательный и простой в пользовании Web-сайт.

Внедрение прогрессивных методов в работу и богатый кадровый потенциал 
позволили библиотеке стать еще в 1987 г. методическим центром вузовских библи-
отек Крыма. С тех пор в библиотеке систематически проводились методические 

65 История Таврического университета (1918–2003) / под ред. Н. В. Багрова. – Київ : Либідб, 2003. – 
248 с.

66 Профессора Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Київ : Либідь, 
2007. – 171 с.

67 В. И. Вернадский и Крым : люди, места и события / Н. В. Багров, В. Г. Ена, В. В. Лавров и др. – 2-е 
изд.: перераб. – Киев : Лыбидь, 2012. – 248 с.
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семинары, совещания и конференции по актуальным вопросам библиотечного дела. 
Библиотека университета постоянно принимала активное участие в ежегодных меж-
дународных конференциях «Библиотеки и информационные ресурсы в современ-
ном мире науки, культуры, образования и бизнеса», проходящих в Крыму. В течение 
нескольких лет Научная библиотека была местом проведения выездных специа-
лизированных сессий «Информационное и инновационное обеспечение процессов 
образования, научных исследований и управления», которые проходили в рамках 
Международной крымской конференции «Библиотеки и информационные ресурсы 
в сфере науки, культуры, образования, бизнеса». Это была уникальная возможность 
для крымских библиотекарей пообщаться с коллегами из России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья, обсудить профессиональные проблемы. В 2007 году работа 
библиотеки как организатора выездных сессий конференции была признана лучшей 
и отмечена почетной грамотой. 

Ежегодно всеми структурными подразделениями библиотеки обслуживалось 
более 30 тыс. пользователей, выдавалось до 900 тыс. экземпляров документов, 
выполнялось до 10 тыс. библиографических справок. Все мероприятия, проводимые 
библиотекой: Дни информации, Дни дипломников, презентации отдельных изданий 
и книжные выставки, литературно-музыкальные вечера и конференции – неизменно 
пользовались популярностью у студентов и преподавателей. 

В октябре 2008 года Таврический университет и его Научная библиотека отмеча-
ли 90-летие со дня основания. В связи с предстоящим юбилеем выставочная рабо-
та библиотеки приобрела конкретную целевую направленность. Серия выставок, 
посвященных истории университета, рассказывала об истории становления и раз-
вития первого вуза в Крыму. Огромное количество научной литературы, периодиче-
ских изданий, отдельных публикаций раскрывало роль Таврического университета 
в развитии науки и культуры на Юге России. Развернутые тематические выставки 
«Таврического университета прекрасное начало», «Таврический национальный уни-

Выездная сессия Международной крымской конференции в стенах
научной библиотеки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского
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Выставка трудов ученых Таврического национального университета,
приуроченная к Дням науки

верситет. История и современность», «Historia Magistra Vitae» и др. вызвали боль-
шой интерес у преподавателей и студенческой молодежи. Не остались без внимания 
и юбилейные персональные выставки, объединенные в цикл «Их имена в истории 
университета», которые посвящались И. В. Курчатову, С. Л. Делямуре, П. П. Сушкину, 
А. С. Скрябину, М. В. Юрахно.

В последующие 2009–2013 годы библиотека продолжала наращивать темпы 
развития. Для читателей работали 5 абонементов, 3 читальных зала, электронные 
читальные залы. На всех пунктах обслуживания было зарегистрировано 30602 чита-
теля, ежегодная книговыдача составляла свыше 700000 единиц хранения.

С целью привлечения будущих студентов в университет старшеклассникам Кры-
ма была предложена возможность пользоваться всеми читальными залами библио-
теки. А на базе читального зала гуманитарных наук был создан клуб «Абитуриент». 
Сотрудники читального зала знакомили школьников с историей Таврического наци-
онального университета, рассказывали о выдающихся ученых, работавших в разное 
время в стенах университета, проводили увлекательные викторины и предлагали 
интересные темы для сочинений на знание истории Крыма и вуза.

В 2012 году произошли изменения в структуре и специализации читальных залов 
библиотеки. Так читальный зал общевузовских дисциплин был перепрофилирован 
в научный электронный читальный зал для обслуживания научных сотрудников, 
аспирантов и магистров. А с нового учебного года (сентябрь 2012 г.) на базе читаль-
ного зала естественно-научных и экономических дисциплин был организован пункт 
выдачи учебной литературы для учащихся колледжа ТНУ (структурное подразделе-
ние Таврического национального университета имени В. И. Вернадского). 
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В 2013 году в Таврическом национальном университете прошло крупномасштаб-
ное мероприятие – Международная конференция «В. И. Вернадский – ученый, мыс-
литель, гуманист», приуроченное к 150-летию со дня рождения великого ученого. В 
этом мероприятии библиотека приняла самое активное участие. Это и тематические 
выставки «В. И. Вернадский: предсказательная сила идей. Движение сквозь время», 
«Эпистолярное наследие В. И. Вернадского. Крым»; обзоры и беседы в студенческой 
среде «Памятные места в Крыму, связанные с В. И. Вернадским», «В. И. Вернадский и 
музыка», «Имя В. И. Вернадского в топонимике Крыма». За активное участие в прове-
дении культурно-просветительских мероприятий среди учащейся молодежи коллек-
тив Научной библиотеки был награжден Золотой медалью имени В. И. Вернадского.

Книжная выставка к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского

Удостоверение и золотая медаль имени В. И. Вернадского
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В декабре 2013 года в Научную библиотеку 
пришел новый руководитель – Наталья Викто-
ровна Чигрина – высококлассный специалист, 
влюбленный в свое дело. Это был первый дирек-
тор, который имел ученую степень кандидата 
социалогических наук и ученое звание – доцент. 
Именно на ее плечи легла задача превратить 
библиотеку в современный научно-информаци-
онный центр.

В марте 2014 года в результате всенародно-
го референдума Крым вошел в состав Россий-
ской Федерации, а Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского пополнил 
ряды крупнейших вузов России.

Научная библиотека университета стол-
кнулась с главной проблемой переходного 
периода – несоответствие фонда учебной и 
учебно-методической литературы образова-
тельным стандартам Российской Федерации. 
Началась работа по перепрофилированию 
книжного фонда. Неоценимую помощь в этом 
оказали ведущие книжные издательства России: издательский центр «Юрайт», 
издательства: «Лань», «Проспект», «Просвещение», «Академия» и др. Значитель-
ная часть учебных изданий поступила из Санкт-Петербургского университе-
та благодаря налаженным контактам дирекции Научной библиотеки с Научной 
библиотекой вуза. К концу года Научная библиотека на безвозмездной основе 
получила 12234 экземпляра печатных документов. Только книжный фонд соста-
вил 11974 экземпляра. В этом же году впервые за несколько лет были выделены 
финансовые средства на приобретение периодических изданий. Это дало возмож-
ность подписаться на 1012 названий журналов.

Директор Научной библиотеки
Н. В. Чигрина

Отдел книгохранения, 2014 г.
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Изменилась направленность и культурно-просветительской работы Научной 
библиотеки. Вниманию читателей предлагались книжно-иллюстративные выставки, 
популяризирующие деятельность знаменитых ученых, видных деятелей науки и куль-
туры России и Крыма, раскрывались юбилейные, исторически значимые, события года.

Сотрудники читального зала гуманитарной литературы в мае 2014 года стали 
участниками Международного культурно-патриотического форума «Герои Вели-
кой Отечественной войны – города и люди», который проходил в г. Севастополе 
и был посвящен 70-летию освобождения г. Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков.

Ведущий библиотекарь Т. И. Тарабанова за работой в зале каталогов

Студенческий абонемент, 2014 г. (Н. Г. Газизова обслуживает студента)
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Читальный зал общественной литературы

Впервые отделом обслуживания для работы с первокурсниками была использова-
на такая форма работы как «Месячник первокурсника». Она позволила провести вир-
туальную экскурсию по отделам библиотеки, познакомить читателей с ее историей, 
структурой, посетить выставочные залы отдела редких книг.

Существенно изменилась не только информационная и справочно-библиогра-
фическая работа, а и запросы читателей. Студентов стали интересовать вопросы, 
связанные с историей и экономикой России, трудового права, законодательные и 
распорядительные документы. Это дало возможность увеличить количество выпол-
ненных справок до 30512 против 20546 в 2014 году.

В июне 2015 года в результате объединения библиотек пяти высших учебных 
заведений г. Симферополя, вошедших в состав Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федераль-
ный университет имени В. И. Вернадского»: Таврической академии, Медицинской 
академии имени С. И. Георгиевского, Академии биоресурсов и природопользования, 
Академии строительства и архитектуры и Института экономики и управления – 
была образована Научная библиотека (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского».

Параллельно с Научной библиотекой КФУ им. В. И. Вернадского создавались и раз-
вивались библиотеки структурных подразделений КФУ им. В. И. Вернадского.
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День кафедры общей и физической химии и кафедры
органической и биологической химии Таврической академии
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Выступление профессора, доктора социол. наук,
зав. кафедрой социологии В. Н. Чигрина на Дне кафедры

День кафедры социологии Таврической академии



102

Выставка научных публикаций сотрудников кафедры социологии Таврической академии
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Сотрудники отдела книгохранения: Н. И. Сошенкова, Н. А. Полищук

Отдел книгохранения: Л. Г. Беловецкая, Н. И. Сошенкова, Т. С. Мигирина, Н. А. Кокунова;
сидит Н. Т. Овсянникова
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Отдел медицинской литературы
Научной библиотеки

История отдела медицинской библиотеки Научной библиотеки КФУ неразрывно 
связана с основными этапами развития Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, а ныне – Медицинской академии им. С. И. Геор-
гиевского. В 1930 году по ходатайству местных партийных и общественных органи-
заций постановлением РНК Крымский АССР и РНК РСФСР было принято решение о 
создании в Крыму медицинского института. Торжественное открытие Крымского 
медицинского института состоялось 1 апреля 1931 года. Библиотека также была 
создана в 1931 году. Располагалась она вместе с теоретическими кафедрами в здании 
бывшего Рабфака им. И. А. Назукина (бул. Ленина, 7) на 2-м этаже. Здесь были разме-
щены книгохранилище, абонемент и читальный зал.

Одним из первых руководителей библиотеки был Абрам 
Исаакович Дражинский. 

Абрам Исаакович был братом известного крымского «крас-
ного» революционера Юрия Исааковича Дражинского, имя 
которого носят улицы Ялты и Симферополя. Родился А. И. Дра-
жинский 12 декабря 1901 года в городе Евпатория в многодет-
ной семье портного. По воспоминаниям сына, Абрам Исаакович 
был убежденным коммунистом, человеком высоких моральных 
устоев. Он страстно любил книги, был начитанным человеком. 
В 1920 г. он начал трудовую деятельность в г. Ялта в качестве 
сотрудника Особого отдела ВЧК. Был тесно знаком с лидера-
ми крымского коммунистического подполья. На квартире, где 
жила семья Дражинских, располагалась явочная квартира под-

польщиков. В 1922 г. по направлению крымского ВЧК Абрам Исаакович поступил на 
Рабфак им. А. И. Назукина, в здании которого (бул. Ленина, 7) в будущем будут распо-
лагаться мединститут и его библиотека. В 1925 г. окончил рабфак по специальности 
библиотекарь. В 1928 г. начинает работать на руководящих должностях в библиоте-
ках Крыма (Ялта, Ливадия, Симферополь). С мая 1935 по август 1941 года он работал 
заведующим библиотекой Крымского медицинского института. Под руководством 
А. И. Дражинского в библиотеке работали такие исторически значимые библиотека-
ри мединститута, как Э. Б. Зиглер, С. С. Копелиович, Б. П. Мамаев. Именно при Абраме 
Исааковиче в 1936 г. библиотека получила от Карадагской биологической станции в 
дар научные издания.

Много труда и усилий для становления библиотеки Крымского медицинского 
института вложил Борис Петрович Мамаев. Б. П. Мамаев родился в 1895 г. в Москве в 
дворянской семье. Он учился в 1-й московской гимназии (1906–1915). В 1918–1919 гг. 
обучался во 2-м Московском государственном университете на историко-филологи-

Первый руководитель 
библиотеки

А. И. Дражинский
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ческом факультете. От воинской службы был освобожден. Библиотечной деятельно-
стью начал заниматься в Самаре в 1920 году. В том же году Б. П. Мамаев призван в 
Красную армию и как библиотекарь оставлен в Москве в базовой красноармейской 
библиотеке. 

С 1925 по 1931 гг. Борис Петрович вел работу по изучению деревенского спроса 
на книги по заданиям Главполитпросвета и журнала «Красный библиотекарь». Рабо-
тал инструктором-книжником в издательстве «Город и деревня». В 1929 г. совместно 
с Тилингом издал учебник для заочных библиотечных курсов. В том же году издал 
книгу «Первоначальное ознакомление библиотекаря с книгой». Специализировался 
на вопросах систематизации и классификации. С 1926 г. начал публиковать статьи в 
журнале «Красный библиотекарь». В 1932 г. приглашен на работу в Российскую цен-
тральную книжную палату. В том же году был арестован как «участник контррево-
люционной организации», в 1933 г. – приговорен к трем годам исправительно-трудо-
вого лагеря условно; освобожден из-под стражи, дело прекращено. В 1934 г. получил 
инвалидность и переехал в Крым. В период с 1935 по 1937 гг. работал заведующим 
библиографическим отделом Симферопольской центральной областной библиотеки. 

С 1937 по 1941 гг. Б. П. Мамаев работал под руководством А. И. Дражинского в 
библиотеке Крымского медицинского института. С декабря 1941 г. по апрель 1944 г. 
находился на оккупированной немцами территории Крыма. Чтобы избежать набора 
на постройку военных сооружений для оккупантов в марте 1942 г. поступил на служ-
бу в центральную библиотеку г. Симферополя. Здесь работал по разбору книг и вне-
сению их в инвентарь, стараясь сохранить в Крыму возможный максимум изданий, в 
т.ч. и по медицине, оберегая их от расхищения и вывоза в Германию. 

После освобождения Крыма от фашистских захватчиков Борис Петрович был 
приглашен на прежнее место в библиотеку Крымского медицинского института, где 
работал до августа 1950 г. 

В 1931 г. медицинский институт состоял из одного факультета – лечебно-профи-
лактического. В начале 1931 года был произведен первый набор – 100 студентов. В 
августе на первый курс приняли еще 95 человек. Это говорит о том, что в 1931 году 
библиотека приступила к обслуживанию своих первых читателей – 195 человек из 
числа студентов-первокурсников.

Первым директором института был назначен нарком здравоохранения Крыма 
Б. М. Волошин, затем в конце 1931 г. его сменил доцент Я. А. Теплоухов. В феврале 
1932 г. директором становится профессор В. А. Таргулов, с именем которого во мно-
гом связано дальнейшее развитие мединститута. Менялись кадры на руководящих 
должностях вновь созданного института – шло формирование надежной образова-
тельной структуры, способной оперативно и всесторонне готовить медицинские 
кадры для решения первостепенных вопросов здравоохранения молодого советско-
го государства. И каким бы ни был руководящий состав вуза, предметом его особой 
заботы являлось формирование библиотеки. 

Основу книжного фонда библиотеки мединститута составила сохранившаяся 
медицинская литература академической библиотеки Таврического университета. 
Первоначально книжный фонд библиотеки Крымского медицинского института 
составлял 5000 экземпляров книг и журналов. При этом библиотека крайне нуж-
далась в учебниках и научных изданиях. В дальнейшем рост фонда происходил за 
счет бюджетных ассигнований и книжных даров от частных лиц и организаций. 
Большое количество литературы поступило в библиотеку от медицинской обще-
ственности города. 
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Как вспоминал профессор И. Дегтярев: «Летом 1931 года положение института 
значительно улучшилось. Совнарком Крыма выделил для медицинского института 
обширное и благоустроенное, расположенное в тенистом парке помещение по буль-
вару имени Ленина, 5 (до революции бывшее епархиальное училище), где разместились 
теоретические кафедры» 68.

Под общежитие на 250 мест для студентов медицинского института пере-
дается здание по улице Р. Люксембург. По распоряжению областного комитета 
партии и КрымЦИКа в 1931 году институту передается свыше пяти тысяч книг, 
главным образом – учебников из фондов Крымского педагогического института 
и Карадагской биологической станции. Москва отпускала средства, в том числе 
и валюту на приобретение новых изданий, а также заграничных журналов и обо-
рудования. 

В библиотеку поступали книги и от частных лиц. В этом отношении знаменатель-
ный поступок гражданина города Симферополя Миликовского, разносившего дре-
весный уголь по квартирам, накопившего в своей личной библиотеке около 2 тысяч 
книг. Все свои книги он передал институту. В знак благодарности его зачислили сту-
дентом первого курса, хотя ему было свыше сорока лет. Люди, знавшие его близко, 
характеризовали Миликовского как большого книголюба, весь свой заработок тра-
тившего на приобретение книг. В его библиотеке можно было найти уникальные 
произведения, редчайшие экземпляры, главным образом старых изданий. Он разы-
скивал и поставлял книги многим врачам, учителям. Этот факт показывает отноше-
ние симферопольцев к возникновению медицинского института, нового научного 
учебного центра. 

Самый значительный подарок был получен библиотекой в 1936 году от Карадаг-
ской научной биологической станции, которая передала до четырех тысяч томов 
медицинской литературы, в том числе большое количество диссертаций дореволю-
ционного периода. На начало 1940-х годов ХХ века библиотека насчитывала в фонде 
до 140 тысяч томов медицинской литературы, при библиотеке работала переплетная 
мастерская. Литература по медицине, находившаяся в фонде библиотеки Крымского 
медицинского института, в то время представляла собой интереснейшее собрание в 
Крыму. Здесь были представлены материалы по истории медицины, отечественные 
и иностранные книжные памятники XVI–XIX веков.

С 1932 года коллектив библиотеки приступил к созданию системы каталогов и 
к 1941 году уже имелись систематический, алфавитный, предметный и топографи-
ческий каталоги. В 1935 году, после окончания строительства нового общежития, 
площадь библиотеки значительно расширилась. Были выделены для студенческо-
го абонемента большая комната на четвертом этаже и отдельный читальный зал на 
2-м этаже (ныне малый актовый зал в корпусе № 2). К 1941 году штат библиотеки 
составлял 12 человек во главе с заведующим библиотекой А. И. Дражинским. Фонд 
насчитывал 150000 томов медицинской литературы: 86000 экз. на русском языке, 
29000 – на иностранных языках.

Библиотека имела отделы: научный абонемент, студенческий абонемент, студен-
ческий читальный зал, библиографический отдел с читальным залом для научных 
сотрудников, книгохранилище и переплетную мастерскую. Для поддержки и разви-
тия библиотечного дела в институте был создан библиотечный совет.

68 Дегтярев И. К. Крымский медицинский институт. В военные и мирные годы : (документальная 
повесть): [Рукопись] / И. К. Дегтярев. – Симферополь, 1973. – С.27–28.
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В 1938 г. директором вуза назначается выпускник-отличник из первого набо-
ра – М. И. Сальков. В июне 1941 года почти все выпускники Крымского медицинского 
института сразу же, с первых дней войны, были мобилизованы в армию. Доброволь-
цем ушел на фронт директор института М. И. Сальков. Летом 1941 года произошла 
смена руководства мединститута и библиотеки. В июле 1941 года новым директором 
института был назначен С. Р. Татевосов. В августе того же года А. И. Дражинский уво-
лился с должности зав. библиотекой и его место заняла Эвелина Борисовна Зиглер 
(1941–1953).

В сентябре 1941 года создалась угроза вражеского вторжения в Крым. Институт 
начал готовиться к эвакуации. 26 сентября 1941 г. библиотека во главе с ее новым 
заведующим Э. Б. Зиглер и тремя сотрудниками вместе с институтом прибыла в 
г. Армавир (Краснодарский край). Было вывезено 10000 томов, включая диссерта-
ции научных работников института, справочную, учебную и научную медицинскую 
литературу, необходимую для обеспечения учебно-педагогического процесса. Спустя 
три дня после прибытия в г. Армавир на всех курсах возобновились занятия. В октя-
бре 1941 г. был проведен прием студентов на первый курс. В конце июля 1942 года 
обстановка в городе ухудшилась, и 31 июля – 1 августа 1942 года институт покинул 
горящий город. При эвакуации из г. Армавира взять с собой книжный фонд не пред-
ставлялось возможным. Однако через семь месяцев, по прибытии в г. Кызыл-Орда, 
бригаде, посланной институтом в г. Армавир, удалось вывезти часть сохранившегося 
имущества и книги (6000 экз.). И тем не менее часть книг была окончательно утрачена. 

Вся страна помогала вузу наладить учебный процесс. В адрес института стала 
поступать научная и учебно-методическая литература из Алма-Атинского, Бакинско-
го, Ашхабадского, московских медицинских институтов, ряда других организаций. В 
библиотеку института безвозмездно передали свои личные книги многие медицин-
ские работники и жители Кызыл-Орды. Сотрудники библиотеки в сложных услови-
ях, проявляя большую самоотдачу и неисчерпаемую работоспособность, трижды за 
годы войны организовывали книжный фонд и работу по обслуживанию студентов и 
профессорско-преподавательского состава. 

Пополнив контингент учащихся, институт 1 октября 1942 года начал второй 
военный учебный год. Несмотря на оказанную помощь, условия работы оставались 
чрезвычайно сложными. Не хватало оборудования, научной и учебной литературы, 
тетрадей. Из-за недостатка дров в помещениях было холодно. Заниматься прихо-
дилось в верхней одежде. Многие студенты совмещали учебу с работой в лечебных 
учреждениях и на предприятиях.

К концу 1942 года становление Крымского медицинского института на казахской 
земле было закончено. Преодолевая трудности, вуз продолжал успешно решать свою 
основную задачу – готовить врачебные кадры, столь необходимые армии и здравоох-
ранению. Библиотека занимала помещение, состоявшее из одной комнаты в 50 кв. м, 
штат ее был четыре человека. 

Продолжая комплектование методами, доступными для того времени, и благодаря 
помощи ряда медицинских институтов (в особенности – Алма-Атинского) библиотека 
увеличила свой фонд к августу 1944 г. до 17000 томов. Часть библиотечного фонда оказа-
лась на оккупированной немцами территории. Известно, что в 1942 году научный работ-
ник, директор городской и земельной библиотеки Дортмунда, сотрудник Оперативного 
штаба Рейхсляйтера Розенберга доктор Пауль Валь (Paul Wahl) провел осмотр и конфи-
скацию библиотеки мединститута, о чем был составлен специальный отчет. Запрещен-
ная в фашистской Германии литература была изъята из фондов и уничтожена. 
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В августе 1944 г. Крымский медицинский институт возвратился в освобожденный 
Симферополь. Перед взором сотрудников библиотеки предстала печальная картина 
разрушений и потерь: 60 тысяч ценных книг исчезло из фонда во время немецкой 
оккупации. В руинах лежали основной учебный корпус института, здание общежи-
тия, клуб, спортзал, другие служебные и подсобные помещения. Часть институтского 
корпуса, в котором размещалась библиотека, была полностью разрушена. Пропали 
все каталоги и оборудование переплетной мастерской. 

Благодаря самоотверженности библиотекарей Б. П. Мамаева, А. Н. Остапенко, 
Е. К. Пахомовой, Н. С. Усовой, О. М. Щербины и сотрудника кафедры судебной медици-
ны М. М. Василенко, оставшихся в оккупированном немцами Симферополе, был спря-
тан и спасен основной фонд библиотеки – почти 80 тысяч томов из числа 140 тысяч, 
оставленных в Симферополе. Б. П. Мамаев и М. М. Василенко перенесли фонд библи-
отеки сначала в здание спирто-водочного завода, а потом на ул. Р. Люксембург, д. 30, 
куда были доставлены книги из всех институтов города.

Библиотечные работники во главе с заведующим Э. Б. Зиглер за короткий срок 
привели библиотеку в надлежащий порядок: осуществили разборку книг, приступи-
ли к составлению генерального алфавитного каталога (хронологической охват – с 
XVIII в.). С начала учебного года студенты и профессора имели возможность получать 
необходимую литературу. 

После возвращения в 1944 г. на родную землю библиотека получила в свое поль-
зование помещение из шести комнат общей площадью 227 кв. метров. В четвертый 
раз за годы войны было возобновлено обслуживание преподавателей и студентов. 
Активное участие в этом принимали все сотрудники библиотеки.

Сотрудники библиотеки вместе с коллективом института включились в движе-
ние черкасовцев – патриотическое движение добровольческих бригад, трудившихся 
на восстановительных работах. Были перевезены и перенесены на носилках книги из 
дома по ул. Р. Люксембург (ныне – ул. Александра Невского). Большую помощь библи-
отеке в сооружении стеллажей оказал зав. кафедрой латинского языка П. Н. Деньгин. 

После войны библиотеке мединститута были отпущены большие ассигнования, 
благодаря чему она пополнила свой книжный фонд новой научной и учебной меди-
цинской литературой. Он составил свыше 130 тысяч томов. Инвентаризация была 
закончена в 1947 году, расстановка фонда – в 1948 году. В том же году начато восста-
новление предметной картотеки, где была отражена основная часть фонда.

Штат сотрудников увеличился после войны до девяти человек. В библиотеке 
мединститута функционировали отделы: научный и студенческий абонемент, сту-
денческий читальный зал, отдел обработки и каталогов. Комплектование библиоте-
ки в этот период осуществлялось через Московский коллектор научных библиотек, 
местные книжные магазины путем подписки и книжных даров. Так, с 1945 по 1949 гг. 
библиотека получила в дар свыше 7500 экз. книг.

Сотрудники библиотеки работали в тяжелых условиях послевоенного времени, 
в холодных и плохо освещенных помещениях, значительной частью которых были 
подвалы. Здесь библиотекари упорядочивали фонд, обрабатывали и классифициро-
вали новую литературу.

C 1946 по 1951 гг. институт возглавлял доцент В. И. Ларин. Ему принадлежала 
немалая заслуга в восстановлении материальной базы библиотеки и организации ее 
работы. 

В период с 1947 по 1952 гг. в библиотеке несколько раз проводилось сокраще-
ние штатов, что существенно отразилось на ее работе. Численный состав библиоте-



109

ки сократился до шести человек. Это сказалось на составлении каталогов и работе 
библиотекарей с фондом. С другой стороны, нагрузка на библиотекарей увеличива-
лась. Фонд библиотеки продолжал расти. Имевшиеся помещения уже не обеспечива-
ли его сохранность. 

В структуре библиотеки в 1948 г. был восстановлен библиографический отдел. 
При его восстановлении был просмотрен весь фонд библиотеки, из которого выде-
лили по 1–2 экземпляра литературы справочно-информационного характера для 
передачи в отдел. Заведующий библиотекой Эвелина Борисовна Зиглер, а затем сме-
нившая ее Сара Соломоновна Копелиович (1953–1957) вместе с сотрудниками библи-
отеки Э. В. Марголиной, А. Н. Остапенко и другими сделали все возможное, чтобы 
библиотека принимала самое активное участие в учебном и научном процессах. 

В 1951 г. директором института, а впоследствии – ректором назначается доцент 
С. И. Георгиевский. С его именем связан 19-летний период – один из наиболее ярких 
и плодотворных в истории вуза. Созданы новые кафедры, выросло количество сту-
дентов – увеличилось число посетителей библиотеки; появились новые научные 
школы – увеличилось число библиографических справок и обзоров.

Библиотекарь М. А. Мищенко вспоминала, что библиотека в те годы занимала все-
го 3–4 комнаты в здании учебного корпуса № 2, где сейчас находится кафедра гиги-
ены. Книгохранилище ютилось в подвальном помещении. Стеллажи были забиты 
книгами до отказа, книги стояли стопками на полу. Работать с заказами было очень 
тяжело. Из подвального помещения был лаз в комнату отдела обработки. Библиоте-
кари спускались по нему в книгохранилище за выполненными заказами. Работала 
там старейший сотрудник с довоенным стажем Анастасия Петровна Севастьянова. 
Читальный зал занимал всего одну комнату, где стояло восемь столов, за которыми 
располагалось по 6–7 человек. Фонд располагался в нескольких шкафах.

Студенческая библиотека находилась по улице Р. Люксембург, 27, в здании кафе-
дры нормальной анатомии, и занимала одну комнату.

Вот в таких стесненных условиях находилась библиотека, и работало всего 
9 сотрудников. Среди них: зав. библиотекой В. И. Павловская, старший библиоте-
карь В. А. Штабе, библиограф Н. А. Бенардаки, Э. В. Марголина, А. П. Севастьянова, 
В. К. Дурасова, М. А. Соколова, В. А. Коваленко, А. А. Ситникова.

В 1959 г. закончилось восстановление главного корпуса института. Библиотека 
получила в нем помещения для студенческого читального зала (на 200 посадочных 
мест), читального зала для научных сотрудников (на 12 мест), двухэтажное кни-
гохранилище, светлые просторные комнаты для учебного и научного абонементов, а 
также отдела обработки и каталогов, сотрудники которого в том же 1959 г. основали 
действующую и по сей день картотеку журналов.

По воспоминаниям старшего библиотекаря О. Н. Тяпкиной 69 «…участники переез-
да долго вспоминали, как закутанные по самые глаза марлевыми повязками проводи-
ли первичное обеспыливание, грузили книги на телегу, запряженную доброй и умной 
лошадью, и торжественной процессией двигались по территории института к ново-
му «пункту назначения».

С переездом в новое здание произошел коренной перелом в работе библиотеки. 
Благодаря усилиям всего коллектива библиотека превратилась в крупный учебный, 
научный и информационный центр. 

69 Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, отдел 
медицинской литературы. Архив [Из воспоминаний О. Н. Тяпкиной].
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Многое из того, что стало неотъемлемой частью деятельности библиотеки в 
современных условиях, впервые начиналось при личном участии Валентины Иоси-
фовны Павловской, которая возглавляла коллектив в период 1957 –1968 гг. Под ее 
руководством в 1959–1962 гг. была проведена переинвентаризация фонда без закры-
тия библиотеки. 

В 60-е годы постепенно увеличивалось количество читателей библиотеки, 
вырос объем работы, выполняемой сотрудниками библиографического отдела. В 
1960 г. в библиографическом отделе организован открытый доступ к справочно- 

Читальный зал для студентов, 1959 г.

Коллектив библиотеки, 1960 г. (слева направо сидят: Е. С. Козина, Н. А. Бенардаки,
В. И. Павловская, В. А. Штабе, М. А. Мищенко: стоят – А. А. Ситникова, З. Стагниенко,

В. К. Дурасова, М. А. Соколова, В. А. Коваленко)
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Библиографический отдел библиотеки Крымского медицинского института, 1960-е г.

библиографическому фонду, что позволило библиотекарям широко пропаганди-
ровать библиографические знания, дало возможность читателям самим выбирать 
нужные им библиографические пособия, знакомиться с содержанием и использо-
вать их для розыска литературы. Для удобства поиска читателями необходимой 
литературы на научном абонементе в 1965 г. был создан читательский алфавит-
ный каталог.

В 1960-е гг. заметно увеличилось количество читателей, работающих над диссер-
тациями. Для удобства работы над докторскими и кандидатскими диссертациями, 
выполненными под руководством доктора медицинских наук профессора Г. В. Тро-
ицкого, ему на кафедре биохимии в 1966 г. был открыт коллективный абонемент на 
иностранные биохимические журналы. На отечественные химические журналы был 
открыт коллективный абонемент доценту кафедры химии П. С. Мелешко. 

В первой половине 1960-х гг. большое внимание библиотека уделяла работе с 
обменным фондом. В 1961 г. обменный фонд составлял 15 748 экз. В течение несколь-
ких лет обменный фонд был безвозмездно передан ряду учреждений по их заявке. 

С 1961 года в Крымском медицинском институте начали обучать студентов из 
зарубежных стран. В 1966 году был создан деканат по работе с иностранными сту-
дентами, который возглавил доцент И. Н. Петровский. Обучение иностранных сту-
дентов проходило совместно с советскими студентами. С 1967 года в Крымском 
медицинском институте осуществлялись регулярные выпуски врачей-иностран-
цев. Иностранные студенты активно привлекались к полноценной студенческой 
жизни и научно-исследовательской работе, к культурным, спортивным меропри-
ятиям. Начиная с 1970 г. они принимали участие в работе научных кружков, сту-
денческих конференций. Библиотека систематически обеспечивала студенческие 
общежития и постоянно действующий агитпункт свежими газетами и журна-
лами, а также комнату интернациональной дружбы, организованную в третьем 
общежитии для студентов иностранцев, куда, кроме газет и журналов на русском 
языке, поступали газеты на иностранных языках и журнал «Советский Союз» на 
арабском языке.
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Во всех начинаниях библиотеки самое активное участие принимала старший 
библиограф Нина Аркадьевна Бенардаки, которая была назначена заведующим 
библиотекой в 1968 году. Происходит дальнейшее совершенствование библиотеч-
ной работы. Штат библиотеки расширился до 20 человек.

На рубеже 60–70-х гг. ХХ века библиографический отдел занял одно из централь-
ных мест в библиотеке, где ученые работали над кандидатскими и докторскими 
диссертациями, подбиралась литература к различным научным и учебным работам. 
Ежегодно сотрудниками библиографического отдела читались лекции для студентов 
4-го курса по «Основам медицинской библиографии». 

Библиотекой приобреталось около 20000 экземпляров новых книг в год, выписы-
валось свыше 300 названий отечественных и иностранных журналов. Фонд библи-
отеки в 1970 г. составил около 340000 экз. В 1970-е гг. увеличились статистические 
показатели работы библиотеки.

В 1970 г. ректором вуза был назначен профессор В. И. Зяблов. Новый ректор про-
должил развивать традиции вуза: наращивался кадровый потенциал, увеличился 
набор студентов, в том числе и из развивающихся стран. В 1970 году институт был 
признан вузом первой категории, что говорило о признании его заслуг в педагогиче-
ской и научной деятельности.

С 1971 по 1980 гг. количество читателей библиотеки увеличилось до 5400 чело-
век, а количество книговыдач – до 430000 экз. Ежегодно библиотекой выдавалось до 
3000 справок, организовывалось 10 постоянно действующих и 60–70 тематических 
книжных выставок. Особое место занимали выставки к общеинститутским меро-
приятиям: теоретическим конференциям, заседаниям научных и студенческих сооб-
ществ. В начале 1970-х годов была возобновлена работа с обменным фондом. 

В первой половине 1970-х гг. расширились функции библиографического отдела. 
Библиографы стали заниматься еще и информационной работой. Кафедры институ-
та стали систематически получать сигнальную информацию по оглавлению свыше 
90 иностранных журналов капиталистических стран. Профессорско-преподаватель-
скому составу систематически оказывалась консультационная помощь по методи-
ке проведения патентного поиска к диссертациям, научным работам. Библиографы 
выполняли письменные справки, используя весь справочно-библиографический 
аппарат библиотеки. Систематически проводились занятия с аспирантами по осно-
вам медицинской библиографии и информатики. 

В связи с созданием в начале 1970-х гг. института информаторов обзоры начали 
проводиться и на кафедрах института для научных работников. Старший библио-
граф-информатор совместно с сотрудниками информационного центра периодиче-
ски посещал кафедры института и оказывал на местах методическую помощь кафе-
дральным информаторам в организации информационного обслуживания кафедр. 

Во второй половине 1970-х г. в практику библиотеки вводятся «вторники». Ежене-
дельно, кроме периода сессий и летних отпусков, библиотекари проводят дни уче-
бы – «вторники». На занятиях библиотекари слушали лекции сотрудников института 
на медицинские темы. 

Заведующая библиотекой Н. А. Бенардаки в 1974 г. проводила большую работу по 
изучению фонда редких книг. Большую работу по комплектованию библиотеки учеб-
ными и научными изданиями проделали библиотекарь-комплектатор О. Н. Тяпкина, 
библиотекарь студенческого абонемента А. Н. Юзефович, библиотекарь-каталогиза-
тор В. М. Лопатина. В процессе текущего комплектования большую помощь оказы-
вали библиотеке научные сотрудники института. К отбору литературы по темати-
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ческим планам привлекались члены библиотечного совета, зав. кафедрами. К концу 
1970-х годов библиотека перевыполняет план по приобретению учебной литерату-
ры. Приобретались не только учебники, но и монографии в помощь учебному процес-
су по предварительному заказу кафедр.

В 1975 году начинает работать межбиблиотечный абонемент (МБА), что 
позволило расширить и повысить эффективность обслуживания читателей. Роль 
МБА росла с каждым годом, увеличивались его показатели. Библиотекари ока-
зывали систематическую помощь научным сотрудникам института, работающим 
над диссертациями, монографиями и статьями. Услугами МБА пользовались и 
студенты – члены научных кружков. На конец 1970-х гг. библиотека Крымского 
медицинского института абонировалась в более чем 140 библиотеках Советско-
го Союза. 

Если раньше, до войны, в военное и послевоенное время библиотека сама нужда-
лась в литературе и принимала ее в дар от остальных библиотек, то теперь ситуация 
резко изменилась – фонды библиотеки позволяли ей осуществлять акты дарения 
даже в библиотеки зарубежья. Так, в 1978 году Монгольскому медицинскому инсти-
туту было передано в дар 150 экз. трудов и других изданий Крымского медицинского 
института из обменно-резервного фонда.

В 1970-е гг. за добросовест-
ную работу коллектив библио-
теки неоднократно был награж-
ден почетными грамотами, и 
ему было присвоено звание 
«Коллектив коммунистическо-
го труда». Кроме того, за добро-
совестный труд, вежливое и 
тактичное обслуживание про-
фессорско-преподавательского 
состава и студентов института, 
коллективу библиотеки было 
присвоено звание «Коллектив 
высокой культуры» (1978 г.). 

К 1980 году штат сотрудников 
библиотеки увеличился до 33 человек. Справочный отдел начал заниматься учетом 
и хранением патентов. Вскоре он был переименован в информационно-библиогра-
фический отдел.

В том же году вместе со всем коллективом института библиотека приняла уча-
стие в подготовке к празднованию 50-летия Крымского медицинского института. 
Республиканская научная медицинская библиотека им. Д. И. Ульянова наградила 
почетной грамотой коллектив библиотеки «За плодотворную работу по обеспече-
нию высокого уровня информационно-библиотечного обслуживания медицинских 
кадров и в связи с 50-летием со дня образования библиотеки». Старшим библиотека-
рям В. А. Штабе и А. Н. Мавриной присвоено звание «Ветеран труда», старший библи-
ограф Г. Д. Соколова, старший библиотекарь Н. Ф. Осипова, библиотекарь Е. С. Кузне-
цова получили благодарность с занесением в личное дело.

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в научно-практических 
конференциях медицинских библиотек Крыма, межвузовских конференциях, орга-
низованных методическим объединением вузовских библиотек Крыма. 

Книжная выставка в читальном зале к 50-летию
Крымского медицинского института
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В 1980-е гг. увеличились количественные и качественные показатели работы 
библиотеки. Постепенно увеличивающийся объем работы привел и к увеличению 
штата сотрудников – до 48 человек в 1990 г.

Библиотека организовывала работу общественных информаторов кафедр и науч-
ных подразделений вуза и оказывала им методическую помощь.

В 1981 году Крымский медицинский институт был удостоен высокой государ-
ственной награды СССР – ордена Трудового Красного Знамени – за заслуги в подго-
товке квалифицированных специалистов для народного здравоохранения и разви-
тия медицинской науки. В рейтинге медицинских вузов бывшего Советского Союза 
институт входил в десятку ведущих институтов страны. И немалую роль в отлажен-
ной работе вуза играла его библиотека.

С 1983 г. и до 2015 г. библиотеку возглавляла Галина 
Климентьевна Прокопчук. Благодаря активной жизненной 
позиции нового заведующего библиотека не только сохра-
нила свой авторитет среди прочих вузовских библиотек 
Советского Союза, но и постепенно улучшала свою работу, 
используя все возможные для этого средства.

С 1984 года сотрудниками библиотеки совместно с 
работниками кафедр начали проводиться комплексные 
культурно-просветительские мероприятия: Дни кафедры, 
Дни специалиста и др. В 1986 году библиотека получила 
статус научной библиотеки, были разработаны соответ-
ствующие нормативные документы, регламентирующие 
деятельность научной библиотеки. 

Большое внимание уделялось культурно-массовой 
работе библиотеки. В 1980 г. при библиотеке был орга-
низован литературно-поэтический клуб «Вдохновение» 

во главе с библиотекарем читального зала Л. А. Архиреевой, клуб продолжает свою 
работу и в настоящее время.

Культурно-массовая работа научной библиотеки была тесно связана со всеми 
общественными организациями института, особенно с Домом культуры. Вся работа 
библиотеки проходила в условиях гласности и наглядности. 

С 1987 года с целью содействия повышению эффективности учебно-воспита-
тельного процесса, управления вузом, совершенствования учебного процесса в 
качестве прогрессивной формы информационного обеспечения практиковалось 
дифференцированное обслуживание руководства (ДОР) по проблемам высшей 
школы. 

В 1988 г. за активное участие во Всесоюзном смотре работы библиотек высших 
учебных заведений и проведение воспитательной работы среди студентов Госко-
митет СССР по народному образованию наградил коллектив библиотеки почет-
ной грамотой.

В феврале 1989 г. впервые в истории института состоялись выборы нового ректо-
ра на альтернативной основе. Им стал профессор И. В. Богадельников. Началась адап-
тация вуза к условиям рыночной экономики. «Бурные 90-е», благодаря слаженной 
и организованной работе коллектива библиотеки, прошли относительно спокойно, 
наметилось постепенное реформирование библиотечных процессов в сторону их 
автоматизации. Научная библиотека медицинского института (с 1998 г. – универси-
тета) продолжала расширяться: пополнялся фонд библиотеки, увеличивался штат 

Директор библиотеки
Г. К. Прокопчук
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сотрудников, открывались новые отделы. В результате реорганизации медучилища 
при Крымском медицинском институте в 1991 г. в фонд библиотеки поступило свы-
ше 5000 экз. литературы.

В сентябре 1996 года институт возглавил профессор А. А. Бабанин. Предло-
женная им концепция развития стабилизировала экономическое положение вуза, 
позволила внедрить в систему обучения научные разработки, современные тех-
нологии. В 1998 г. в связи с внутривузовской реорганизацией и изменением стату-
са Крымского мединститута, библиотека была реорганизована в научную библи-
отеку Крымского медицинского университета. В 1990-е годы заметно снизились 
бюджетные ассигнования для библиотечных нужд. Советская централизован-
ная система книгоснабжения распалась, перестали поступать тематические пла-
ны российских издательств. Пополнению библиотечного фонда способствовала 
издательская деятельность института. Так, например, от кафедр в 1994 г. в фонд 
библиотеки поступило свыше 3000 экз. литературы. Существенным вкладом в 
фонд библиотеки явилась литература, присланная в дар различными организа-
циями и лицами. Так, в 1998 г. количество литературы, принятой в дар, составило 
около 3000 экз.

В этот период научная библиотека – для ознакомления читателей с зарубежными 
новинками по медицине и пополнения фонда соответствующей литературой – начала 
использовать современные рекламно-информационные технологии. Так, в 1998 году 
в библиотеке, во вновь открытом электронном читальном зале, состоялась презен-
тация издательства «Springer». Презентацию проводил директор представительства 
фирмы Питер Хельферих. На презентации были представлены не только печатные 
издания, но и информационная продукция на электронных носителях. Подобная пре-
зентация – значительное событие для университета.

В отдел научной медицинской информации библиотеки университета в этот 
период регулярно поступал каталог новых журналов и книг издательства «Springer» 
на английском и немецком языках. Библиотека располагала каталогами по несколь-
ким направлениям: биологии, химии, медицине, а также Генеральным каталогом и 
каталогом на CD-ROM-дисках. 

Отдел комплектования библиотеки Крымского медицинского института
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Иностранной медицинской литературой издательства «Springer» заинтересова-
лись не только научные сотрудники, профессора и преподаватели, но и студенты. Для 
них были получены учебники, монографии и тексты по иммунологии, неврологии, 
общей хирургии, патофизиологии, биохимии, микробиологии.

В 1990-е гг. наметилась главная концептуальная проблема – внедрение новых 
информационных технологий. Ведь входящая в третье тысячелетие современная 
библиотека – это не только книгохранилище, но и своеобразный электронный архив. 
С 1991 г. началась автоматизация научной библиотеки. С 1992 года, после того, как 
библиотека получила компьютерную библиотечную программу и компьютер, библи-
отекари совместными усилиями начали создавать электронный каталог. Создание 
электронного каталога повлекло введение нового для библиотеки процесса – индек-
сирования, предназначенного для предметного поиска литературы в автоматизиро-
ванной базе данных.

Открытие в библиотеке университета в 1998 году электронного читального зала 
для преподавателей, научных сотрудников и студентов с новейшим для того времени 
оборудованием и выходом в Интернет положило начало внедрению компьютерных 
технологий в информационно-библиографическое обслуживание пользователей 
библиотеки университета. Создание электронного каталога в 1992 г. дало возмож-
ность открыть доступ к своим коллекциям. С мая 1998 г. отдел научной медицинской 
информации приступил к созданию собственных тематических баз данных. 

Совершенствовалась система 
информационного обслуживания 
читателей. Так, с начала 1990-х гг. в 
отделе научной медицинской инфор-
мации велась переводческая рабо-
та в направлении аннотированного 
перевода оглавлений иностранного 
журнала «The New England Journal of 
Medicine». В помощь студентам, аспи-
рантам и докторантам выполнялся 
просмотр оглавлений иностранных 
журналов и перевод ключевых слов 
по темам. Сотрудникам универси-
тета систематически проводились 
консультации по патентно-инфор-

мационному поиску на русском, украинском и английском языках для выполнения 
магистрантских работ, а также кандидатских и докторских диссертаций.

Изменения затронули и культурно-массовую работу библиотеки. В 1995 году по 
инициативе библиотекаря Л. А. Архиреевой при клубе «Вдохновение» для одаренных 
литературным талантом студентов и преподавателей мединститута была открыта 
«Литературная гостиная». По традиции, каждый второй четверг месяца проходили 
заседания, на которых поэты читали свои стихи, устраивались презентации поэти-
ческих сборников крымских поэтов; проводились литературные часы, посвященные 
поэтическим юбилеям года. Гостями «Литературной гостиной» в разное время были: 
А. Загорулько, А. Сахалтуев, Г. Печаткина и др. Литературное объединение «Вдохнове-
ние» выпустило в 1998 году коллективный поэтический сборник «Наитие». В 2001 году 
при литературно-поэтическом клубе «Вдохновение» открылся «Музыкальный салон», 
где проходили творческие встречи с композиторами и авторами бардовской песни.

Электронный читальный зал
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Юбилейное заседание клуба «Вдохновение»

Читальный зал для иностранных студентов, 2000-е годы
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В конце 90-х – начале 2000-х укрупняется структура научной библиотеки, ширят-
ся ее влияние и авторитет, как и авторитет всего вуза. Крымский государственный 
медицинский университет (далее – КГМУ) сравнительно спокойно пережил пере-
стройку и бурное постперестроечное время. На рубеже тысячелетий это один из 
самых крупных медицинских вузов на постсоветском пространстве.

С 2000 года в перечень основных направлений международного сотрудничества 
КГМУ, наряду с русскоязычным обучением иностранных студентов, аспирантов, кли-
нических ординаторов, вошла новая форма работы с иностранными студентами: обу-
чение на английском языке. В 2002 году в библиотеке был создан отдел иностран-
ной литературы. Отдел возглавила В. Ф. Нечунаева, библиотекарь-педагог с большим 
опытом работы и знанием английского языка. Отдел иностранной литературы был 
предназначен для обслуживания студентов, получающих высшее медицинское обра-
зование на английском языке и преподавателей, которые теперь могли излагать 
результаты своих приоритетных исследований на языке мировой науки, выступать 
на престижных научных форумах, свободно общаться с иностранными студентами на 
лекциях, практических занятиях, используя литературу и помощь сотрудников отдела.

Фонд отдела создавался на базе учебных пособий, написанных профессорско-препода-
вательским составом вуза, подарочных изданий и литературы благотворительных фондов 
Украины. Вся литература, собранная в отделе, – преимущественно на английском языке. 
Фонд содержит учебные пособия, атласы и монографии международного класса, а также 
учебные пособия, учебно-методические разработки, методические рекомендации, атласы, 
лекции, написанные на английском языке профессорами и преподавателями университе-
та, учебные пособия и монографии, атласы в виде лекций на электронных носителях. 

За весь период своего существования отдел иностранной литературы посещали 
гости из Министерства здравоохранения и образования Малайзии, послы из Нигерии 
и Египта, делегации из Индии, Малайзии, Иордании, Турции, Палестины и др. 

В 2000-е гг. продолжается автоматизация библиотеки. У библиотеки появился 
свой собственный раздел на сайте медицинского университета, где были размещены 
сведения о библиотеке и ее структуре, информация о доступных электронных ресур-
сах, о новых поступлениях периодических изданий. 

Профессор К. Е. Ефетов с иностранными студентами
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Читальный зал для иностранных студентов, 2000-е годы

В 2002 г. в библиотеке открылся второй электронный читальный зал. Он распола-
гал 10 современными на тот момент компьютерами, позже были установлены лазерный 
принтер и ксерокс. Электронный читальный зал был рассчитан, преимущественно, на 
обслуживание студентов медицинского университета. В 2002 году для библиотеки была 
приобретена автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС–32». 

В 2002 г. в библиотеке начал создаваться электронный каталог раритетных изда-
ний. База данных этого каталога была использована в дальнейшем при составлении 
библиографического списка к 130-летию Р. И. Гельвига «Книги из фонда профессора 
медицины, анатома, первого ректора Таврического университета Р. И. Гельвига, хранящи-
еся в фонде НБ КГМУ имени С. И. Георгиевского» (127 записей, составитель Л. Г. Евсеева). 
Материал включен в биобиблиографический справочник «Роман Иванович Гельвиг» 70. 

В 2006 г. в большом читальном зале открылся третий электронный читальный зал. 
Здесь установлены новые, для того времени, компьютеры, имеющие более современ-
ное программное обеспечение. Всего для студентов было установлено 30 новых ком-
пьютеров. В 2006 г. в библиотеке – 44 компьютера. В этом же году были установлены 
сетевые компьютеры в отделе комплектования и научной обработки литературы, 
отделе научной медицинской информации, электронных читальных залах, отделе 
основного книгохранения, учебном абонементе и читальном зале для иностранных 
студентов. 

Помимо материалов, предоставляемых библиотекой, студенты имели возмож-
ность работать со своими дискетами и лазерными дисками, набирать студенческие 
научные работы и рефераты. Отдельные страницы имеющихся в электронной базе 
пособий и методических материалов студенты могли сохранять на различных элек-

70 Роман Иванович Гельвиг : биобиблиографический справочник / сост: М. В. Дорошко, Л. Г. Евсеева, 
М. М. Калмыкова. – Симферополь : Крымский архив, 2004. – 56 с.
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тронных носителях. Ежедневно электронные читальные залы посещали в среднем 
до 50 человек. С 2008 г. в библиотеке был открыт доступ к базе данных EBSCO. Это 
более 6000 полнотекстовых электронных научных журналов по общественно-гума-
нитарным наукам, естественным наукам и медицине.

В 2000-е гг. сотрудниками отдела комплектования и научной обработки литерату-
ры регулярно пополнялась база данных электронного каталога. К началу 2011 года 
она составила около 38000 записей, из которых основная база составляет свыше 
36 000 записей и около 2000 записей раритетных изданий.

С начала 2000-х годов наблюдалось постепенное увеличение численности сотруд-
ников научной библиотеки, к 2010 году штат библиотеки составлял 41 штатную еди-
ницу, из которых 34 (83%) имели высшее образование. 

2010-е гг. – для пользователей научной библиотеки обеспечивался доступ к элек-
тронно-библиотечным системам (ЭБС). В 2014 г. на сентябрьском заседании зав. кафе-
драми КГМУ была проведена презентация «Электронные ресурсы в образовании: 
обеспечение учебного процесса». На ней подробно представлены ЭБС «Консультант 
студента» и ЭБС «Консультант врача» – продукция издательской группы «ГЭОТАР-Ме-
диа», которая предоставила студентам и преподавателям университета бесплатные 
карточки доступа к перечисленным ЭБС.

К 2011 г. в библиотеке функционировало уже 55 компьютеров, из них 19 – для 
сотрудников, 36 – для читателей библиотеки. Количество собственных электронных 
баз, которые ведет библиотека, – 6. Общий объем собственных баз данных – свыше 
100000 записей.

Появление и использование в библиотечной работе информационных технологий 
положительным образом повлияли на формирование фонда, облегчило выполнение 
многих библиотечных процессов. В 2014 г. большую часть объема поступившей литера-
туры составляли дары издательства «ГЭОТАР-Медиа» и научной библиотеки Иркутского 
медицинского университета, приобретение учебной литературы в книжных издатель-
ствах по заявкам кафедр, а также книги, полученные от читателей взамен утерянных.

Выставка: «Научные труды сотрудников Медицинской академии»
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День информации проводит заведующая сектором
справочно-библиографического обслуживания С. В. Козленко

День кафедры судебной медицины
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Творческая встреча с членом Союза писателей России,
заведующим кафедрой биохимии, профессором К. А. Ефетовым

Обслуживание студентов на абонементе учебной литературы

Иностранные гости в библиотеке Медицинской академии им. С. И. Георгиевского
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Отдел сельскохозяйственной литературы
Научной библиотеки

Библиотека отдела сельскохозяйственной литературы Научной библиотеки 
(ранее – библиотека Академии биоресурсов и природопользования) берет свое нача-
ло с 1922 года, когда после закрытия в 1922 году агрономического факультета было 
принято решение о создании нового вуза. Из архивных материалов библиотеки 
Академии известно, что 3 мая 1922 года Совет по делам вузов Главпрофорба вынес 
постановление: «Имея в виду состоявшееся соглашение отдела сельхозобразования 
с Наркоземом о необходимости открытия в Крыму самостоятельного высшего сель-
скохозяйственного учебного заведения вместо закрытого агрономического факуль-
тета Таврического университета, признать необходимым и учредить с 1 мая 1922 г. 
в г. Симферополе самостоятельный институт отраслей с предоставлением ему права 
пользования учебно-вспомогательными учреждениями и оборудованием закрытого 
агрономического факультета Таврического университета» 71. Таким образом, с 1922 года 
возник и начал свою работу Крымский институт специальных и технических культур. 
При институте была создана библиотека, фонд которой составлял 2500 экземпляров. 
Это были учебники и учебные пособия по плодоводству, виноградарству, виноделию, 
полеводству. В 20-е годы ХХ века в библиотеке насчитывалось 50 читателей.

В мае 1925 года Крымский институт специальных и технических культур был слит 
с Кубанским сельскохозяйственным институтом. В Краснодар переехали основные 
научные работники института, переместилась материально-техническая база, туда 
же была перевезена и библиотека.

На VII Всекрымском съезде Советов в 1931 году было принято 
постановление об открытии в Симферополе сельскохозяйствен-
ного института. Вуз был восстановлен под названием «Крымский 
институт специальных культур» со специализацией по плодовод-
ству, виноградарству, виноделию и табаководству 72. 

С середины 30-х годов заведующим библиотекой была Ека-
терина Карповна Тащиева. За время ее работы книжный фонд 
увеличился до 6000 экземпляров, а число читателей возросло 
до 169 человек. Время для вуза было тяжелое, помещений не 
хватало. Для 16 кафедр было отведено семь помещений в зда-
нии по улице Мичурина. Занятия со студентами зачастую 
 проводились в библиотеке.

В предвоенный период успешно развивалась библиотека, 
фонд которой возрос до 12000 экземпляров. В начале Великой 

71 Научная библиотека Крымского федерального университета, архив отдела сельскохозяйствен-
ной литературы, «Протокол 44-го заседания совета по делам В.У.З. Главпрофобр. 3 мая 1922 года».

72 Новый вуз в Крыму // Вестник виноградарства, виноделия и виноторговли СССР. – 1931. – 
№ 9/10. – С. 639.

Первый заведующий 
библиотекой
Е. К. Тащиева
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Отечественной войны, согласно постановлению эвакосовета при СНК СССР, институт 
был эвакуирован в г. Кировабад Азербайджанской ССР, где находился три последующих 
года по июнь 1944 года, продолжая готовить специалистов 73. В 1944 году институт воз-
вратился в Крым и возобновил свою работу на прежней базе. За три летних месяца мате-
риальная база института была восстановлена в пределах необходимых для начала заня-
тий, и 2 октября 1944 года после четырехлетнего перерыва вуз возобновил свою работу. 

Годы войны нанесли институту значительный ущерб, поэтому в наступившее мирное 
время главной задачей вузовской библиотеки было восстановление книжного фонда, 
практически полностью утерянного, наполнение его новыми изданиями, соответству-
ющими профилю вуза. Фонд библиотеки фактически формировался заново. Студенче-
ские бригады обходили ближайшее население и собирали литературу для библиотеки. 
Также студенты направлялись в командировки – Дагестан, Харьков, Днепропетровск – в 
родственные вузы за учебной литературой. 

В это нелегкое время библиотеку возглавила Нина Михайлов-
на Матвиенко (1944–1958). В первые годы возрождения библио-
теки основными источниками комплектования были букинисти-
ческие магазины, где приобреталась литература, необходимая 
для обеспечения учебного процесса. В этот период книжный 
фонд пополнился ценными изданиями, переданными в дар уче-
ными и сотрудниками вуза. За счет этого только за два послево-
енных года значительно вырос книжный фонд библиотеки, и к 
1947 г. он составлял 37 тысяч экземпляров 74.

В 1956 году были выделены капиталовложения на сооруже-
ние новой учебной базы, и вскоре Крымский сельскохозяйствен-
ный институт переехал во вновь отстроенный корпус на землях 
пригородного совхоза «Коммунар». Библиотеке были выделены 
помещения для читального зала и абонемента.

В 1958–1986 гг. руководство библиотекой осуществляла Вера Денисовна Курилова 
(Пшеничная). Много труда и энергии вложила она в формирование фонда библиоте-
ки, в организацию ее работы. В эти годы росла научная база вуза, активизировалась 
работа по книгообмену с библиотеками всей страны. Результаты исследовательской 
деятельности ученых базировались в систематически издаваемых трудах, занимав-
ших в процессе книгообмена достойное место в библио-
теках сельскохозяйственных вузов и научно-исследова-
тельских учреждений государства.

К 1960 году число студентов стационара достигло 600. 
Ежегодные поступления составляли около 200 назва-
ний отечественных журналов, более 20 иностранных и 
свыше 20 наименований газет. Коллектив библиотеки 
вуза принимал активное участие в культурно-просвети-
тельской работе среди учащейся молодежи, пропаган-
дировал лучшие образцы художественной литературы, 

73 Рязанова Я. И. Крымский сельскохозяйственный институт за годы советской власти / Я. И. Ряза-
нова // Экономика и организация сельского хозяйства Крыма : труды Крымского сельскохозяйствен-
ного института им. М. И. Калинина. – Симферополь, 1969. – Т.7. – С. 3.

74 Вавилов И. Ф. Двадцать лет работы Крымского сельскохозяйственного института име-
ни М. И. Калинина / И. Ф. Вавилов // Труды Крымского сельскохозяйственного института имени 
М. И. Калинина. – Симферополь : Крымиздат, 1947. – Т. 2. – С. 3–18.

Заведующий
библиотекой

Н. М. Матвиенко 
(1944–1958)

Здание библиотеки,
1965 г.
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проводил вечера вопросов и ответов, обсуждение литературных 
произведений. Библиотека вуза располагала прекрасным читаль-
ным залом с автономным освещением. Благодаря четко и эффек-
тивно работающей службе МБА научные издания, которые иной 
раз нельзя было найти в библиотеках города, преподаватели и 
студенты получали через межбиблиотечный абонемент из круп-
нейших книгохранилищ страны 75. С 1970 года сотрудники библио-
теки приступили к работе по созданию читательского алфавитно-
го каталога. Велась работа по внедрению в практику отраслевых 
стандартов.

Активная деятельность библиотеки по осуществлению задач 
содействия научной и учебной деятельности вуза не оставалась 
незамеченной. 

В 1978 году Министерством сельского хозяйства СССР библиоте-
ка Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина была награж-
дена почетной грамотой как победитель Всесоюзного смотра работы сельскохозяй-
ственных библиотек к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1979 году было создано Крымское объединение сельскохозяйственных библи-
отек. Библиотека Крымского сельскохозяйственного института стала методическим 
центром, объединив двенадцать сельскохозяйственных библиотек региона. Целью 
объединения было сосредоточение усилий всех библиотек, независимо от их ведом-
ственного подчинения, для всестороннего и полного библиотечного и информаци-
онно-библиографического обслуживания ученых, специалистов и практиков-аграри-
ев, преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных заведений. Основное 

75 Курилова В. Библиотека / В. Курилова // Добро пожаловать в наш Крымский сельскохозяйствен-
ный институт : проспект / отв. за вып. Я. Рязанова. – Симферополь : Крым, 1965. – С. 5.

Руководитель 
библиотеки

В. Д. Курилова 
(Пшеничная) 
(1958–1986)

Читальный зал, 1967 год



126

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СССР (1978)

Почетная грамота за успехи во Всесоюзном смотре-конкурсе (1981)
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внимание в это время было направлено на улучшение качества обслуживания, совер-
шенствование организации и планирования работы библиотеки. Большое внима-
ние уделялось книгообмену и перераспределению малоиспользуемой литературы. К 
1980 году в обменных фондах 12 библиотек объединения находилось около 17 тысяч 
печатных единиц, из них примерно 50 % – издания учреждений, в ведении которых 
находились библиотеки. Книгообмен этого периода являлся систематическим и цен-
ным источником текущего комплектования ведомственными изданиями, выходя-
щими малым тиражом и не поступающими в продажу. Только в 1979–1980 гг. библио-
теки объединения получили в фонды 1865 экземпляров, осуществляя бесплатный 
книгообмен на основании договоров с 32 партнерами.

В 1980 году в библиотеке была создана служба научно-технической информации. 
В июне 1981 года Центральная комиссия Всесоюзного смотра-конкурса работы 

сельскохозяйственных библиотек, посвященного 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, наградила почетной грамотой библиотеку Крымского сельскохозяй-
ственного института имени М. И. Калинина за успехи во Всесоюзном смотре-конкурсе. 
Библиотека совершенствовала процессы библиотечного обслуживания. С 1981 года для 
студентов младших курсов был внедрен новый групповой метод обслуживания комплек-
тами учебной литературы. Для достижения широкого доступа читателей к книжным 
богатствам библиотекой были организованы тематические полки открытого доступа.

С 1982 года для дифференцированного и качественного обслуживания читателей на 
пока еще единственном абонементе выдача была разделена на два пункта: отдельно для 
преподавателей и отдельно для студентов.

С ростом интереса к сельскохозяйственной литературе активизировалась инфор-
мационно-библиографическая работа. Копии выполненных библиографических спи-
сков библиотека стала отправлять в центральный отраслевой фонд неопубликованных 
библиографических указателей и списков по сельскому хозяйству, организованный в 
ЦНСХБ ВАСХНИЛ. Получение печатных карточек Всесоюзной книжной палаты и ЦНСХБ 
позволило увеличить объемы справочно-поискового аппарата библиотеки. 

На студенческом абонементе (за кафедрой – Г. С. Хлевная)
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Студенты за работой в справочно-библиографическом отделе

За чтением микрофиш
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Из технических средств библиотека располагала двумя пишущими машинками. 
Читальные залы для качественного обслуживания читателей были оборудованы 
аппаратом для чтения микрофильмов «Микрофот» и для чтения микрофиш аппара-
том марки «Пентакта».

В 1985 году в новом учебном корпусе библиотеке было выделено дополнитель-
ное помещение. Это дало возможность организовать книгохранилище и разместить 
в нем более 100 тысяч экземпляров книг.

В период с 1986 по 1993 гг. библиотеку возглавля-
ла Анна Петровна Суменко. К 1986 году фонд составлял 
418930 печатных единиц, читателями библиотеки явля-
лись около 6000 человек. Свыше 130 коллективных абонен-
тов области и республики обслуживались через МБА. 

В течение 1986 года было осуществлено перемещение 
фонда учебной литературы для студенческого абонемен-
та. На фонд абонемента составлены алфавитный каталог и 
картотека книгообеспеченности. Расширены зоны откры-
того доступа к фондам на абонементах и в справочно-би-
блиографическом отделе. С апреля 1986 года библиотека 
стала проводить Дни информации. Большие объемы посту-
пающей литературы требовали упорядочения учетной 
документации, регулирующей перемещение книг между 
отделами. Поэтому в практику было внедрено оформление 
путевки при передаче партии книг внутри библиотеки. 

С 1988 года впервые библиотека совместно с кафедрами растениеводства, бота-
ники, плодоводства, общего и орошаемого земледелия, почвоведения, охраны при-
роды организовала такую форму работы как студенческие научные чтения, цель 
которых привлечение студентов к изучению прошлого и настоящего аграрной науки. 
Чтения посвящались жизни и деятельности выдающихся ученых сельскохозяйствен-
ной науки, а также проблемам сельского хозяйства. В 1989 году данная форма работы 

Зона открытого доступа 1990-е годы (на переднем плане Н. А. Потапова)

Заведующий библиотекой
А. П. Суменко (1986–1999)
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проводилась в комплексе с вечерами научной книги и посвящались А. П. Симиренко, 
П. И. Богдану, П. Т. Болгареву, А. П. Драгавцеву и в целом крымскому плодоводству.

К 1990 году для повышения профессионального мастерства библиотекарей осу-
ществлялся ряд мероприятий, направленных на совершенствование организации 
труда. Задачами научной организации труда являлось совершенствование техноло-
гий, приемов и методов работы. В практику были внедрены деловые игры, кольцевая 
почта, конкурсы профессионального мастерства, а также нормирование труда.

К началу 90-х годов в Крымском сельскохозяйственном институте получало образова-
ние много иностранных граждан из 34 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Фонд 
библиотеки пополнился литературой, направленной на ликвидацию языкового барьера 
– словарями, разговорниками, учебными пособиями для студентов-иностранцев.

С 1993 по 2014 гг. библиотеку Крымского сельскохозяйственного института воз-
главляла В. П. Бугаева.

В 1997 году институт получил статус университета – Крымский государственный 
аграрный университет. В этом же году университет и библиотека отметили 75 лет 
со дня основания. К этой дате сотрудники библиотеки подготовили буклет «75 лет 
научной библиотеке Крымского государственного аграрного университета». Также 
библиотека приняла участие в подготовке к изданию «Краткого биографического 
справочника о преподавателях и сотрудниках (1922–1997 гг.)». 

В 1997 году библиотека использовала новую форму работы – вечер-портрет. 
Один из первых вечеров был посвящен профессору кафедры почвоведения и охраны 
природы Петру Григорьевичу Гусеву. Мероприятие было приурочено к присвоению 

Издательская продукция библиотеки
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П. Г. Гусеву почетного звания «Заслуженный работник народного образования Укра-
ины». Вечера-портреты проводились и в последующие годы. В основном они были 
посвящены деятельности ученых вуза.

Библиотека участвовала в проведении научно-студенческих конференций, про-
водила музыкально-поэтические вечера, устные журналы. С сентября 1998 года в 
библиотеке был организован дебатный клуб, который функционировал более пяти 
лет. Студенты клуба участвовали в крымских региональных турнирах. 

1999 год можно считать стартовым в плане начала нового этапа информационных 
технологий. Впервые в отчетных материалах библиотеки появилась информация о 
наличии в библиотеке компьютера. Началось активное изучение опыта библиотек 
по внедрению новых технологий. Был составлен проект автоматизации библиотеч-
ных процессов в библиотеке Крымского государственного аграрного университета. 

В этом году Министерством культуры Автономной Республики Крым коллекти-
ву Научной библиотеки Крымского государственного аграрного университета была 
выражена благодарность за добросовестный и многолетний труд, большой вклад 

Благодарность от Министерства культуры Автономной Республики Крым (1999 г.)
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в развитие информационно-библиографического обслуживания в Крыму. С 2000 г. 
начато освоение компьютерных технологий – сотрудники прошли обучение на базе 
университета. Определились в выборе программного обеспечения. Проанализировав 
рынок библиотечных программных продуктов, остановили выбор на программном 
обеспечении «Ирбис». На заседаниях методического совета обсуждались вопросы, 
касающиеся условий формирования первостепенных по значению баз данных. Уже 
традиционным стал цикл мероприятий «Ученые университета в научном потенциа-
ле Украины», воплощенный в вечерах-портретах, посвященных жизни и деятельно-
сти преподавателей Крымского государственного аграрного университета.

В 2000 году коллектив Научной библиотеки Крымского государственного аграр-
ного университета за большой вклад в развитие библиотечного дела в Автономной 
Республике Крым и в связи с Всеукраинским днем библиотек был отмечен благодар-
ностью от Министерства культуры Автономной Республики Крым.

В 2001 году для наполнения записями на ближайшую перспективу были опреде-
лены базы данных: «Новые поступления», «Труды профессорско-преподавательского 
состава», «Высшая школа», «Авторефераты диссертаций». Материально-техническая 
база библиотеки пополнилась мини-версией библиотечной программы «Ирбис».

Благодарность коллективу от Министерства культуры Автономной Республики Крым (2000 г.)
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Библиотека продолжала осуществлять подготовку и проведение цикла меро-
приятий «Ученые университета в научном потенциале Украины», воплощенный в 
вечерах-портретах, посвященных жизни и деятельности преподавателей Крымского 
государственного аграрного университета: д-ра с.-х. наук, чл-кор. Крымской акаде-
мии наук, проф., зав. кафедрой защиты растений Л. Е. Славгородской-Курпиевой; 
заслуженного деятеля науки и техники Украины, акад. Крымской академии наук, д-ра 
экон. наук, проф. Ю. Н. Новикова; заслуженного деятеля науки и техники АРК, д-ра 
техн. наук, акад. Крымской академии наук, проф., зав. кафедрой сельскохозяйствен-
ных машин И. Б. Беренштейна; акад. Крымской академии наук, д-ра ветеринар. наук, 
проф., зав. кафедрой терапии и клинической диагностики И. П. Кондрахина. 

В 2002 году библиотека рас-
полагала пятью компьютерами 
и одним принтером. Это дало 
возможность на одном из ком-
пьютеров установить программу 
законодательных и нормативных 
материалов «Право-М». Продолжа-
лась работа по наполнению элек-
тронного каталога, к концу года 
его объем составлял 5940 записей. 

В мае 2003 года на методи-
ческом совете библиотеки была 
предложена, обсуждена и утвер-
ждена тема научных исследова-
ний «Выявление и изучение цен-
ных и редких изданий фондов 
научной библиотеки Крымского государственного агротехнологического универ-
ситета и научных сельскохозяйственных библиотек Крыма». Вопрос использования 
фонда редких и особо ценных изданий всегда был в зоне особого внимания библио-
теки. Важной задачей являлось выделение данного фонда из общей массы докумен-
тов, его упорядочение и размещение в таких условиях, которые бы обеспечивали 
сохранность и рациональную доступность для научных, просветительских и вос-
питательных целей. Кроме этого, требовался системный подход к изучению фонда. 
Поэтому тематика научных исследований библиотеки базировалась на комплексе 
мероприятий, которые сопровождали процесс работ, связанных с формированием 
фонда редких и особо ценных изданий. В ходе работы был выделен фонд редких и 
ценных изданий, включавший 2590 документов. Одновременно велась работа по 
созданию в данном фонде коллекции книг ученого П. Т. Болгарева, в которой хра-
нится 691 документ.

Продолжалась работа по формированию фонда редких и ценных изданий. В про-
цессе работы были подготовлены научно-вспомогательные указатели литературы: 
«Рідкістні та цінні видання з ентомології і захисту рослин у фондах аграрних бібліо-
тек Криму» (373 ист.), «Коллекция книг П. Т. Болгарева в фонде редкой и ценной 
книги НБ ЮФ НУБиП Украины «КАТУ», на платформе автоматизированной библи-
отечно-информационной системы «ИРБИС» созданы базы данных «Редкие ценные 
книги» (2591 запись) и «Редкие и ценные издания объединения» (1337 записей), в 
сборнике научных трудов Крымского агротехнологического университета опублико-
вана статья В. П. Бугаевой о лесоводе Г. В. Морозове.

Электронный читальный зал
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Научно-вспомогательный указатель
«Коллекция книг профессора Павла Тимофеевича 

Болгарева в фонде редкой и ценной книги
НБ ЮФ НУБиП Украины «КАТУ»

Биобиблиографический указатель
«Профессор Болгарев Павел Тимофеевич»

Биобиблиографический указатель «Бесса Владиславовна Криштофорова»
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В начале 2000-х годов библиотека вновь стала научно-методическим центром 
18 сельскохозяйственных библиотек Крыма (в состав университета вошли техни-
кумы и колледжи). Для библиотек объединения проводились мероприятия мето-
дического характера. 

С 2004 года библиотека начала осваивать компьютерные технологии примени-
тельно к составлению библиографических пособий. Первым из них стал биобибли-
ографический указатель «Бесса Владиславовна Криштофорова» (242 ист.). Позднее 
этот опыт был внедрен при создании совместных библиографических указателей с 
библиотеками объединения. В рамках данной деятельности обсуждались совмест-
ные проекты, по которым осуществлялся комплекс библиографических работ. Под-
готовленные библиографические пособия впоследствии публиковались на сайте 
университета.

На протяжении ряда лет библиотека Крымского государственного аграрного 
института по итогам рейтинга среди 23 библиотек сельскохозяйственных вузов 
Украины III–IV уровня аккредитации занимала призовые места. 

В последующие годы в библиотеке проводились заседания литературного клуба 
«Импульс+». Задачи нравственного и эстетического воспитания решались во многом 
и благодаря работе при библиотеке читательского клуба «Собеседник», это и разре-
шение проблемы молодежного досуга посредством проведения «Школы лидера», где 
представители всех факультетов обучались различным формам интеллектуальных 
игр, и организация «Последней студенческой пары» на разных факультетах, где в 

Заседание клуба «Собеседник»
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рамках мероприятия осуществлялся обмен поэтическими новинками, обсуждались 
проблемы нравственности, человечности, культуры и многое другое. Клубом органи-
зовывался конкурс на лучшее признание в любви, а также оформлялись информаци-
онные стенды клуба 76.

К моменту слияния вузовских библиотек в единую Научную библиотеку Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского в библиотеке Академии 
были созданы стройная система каталогов, картотек, баз данных, хорошо укомплек-
тованный и упорядоченный фонд профильной литературы.

76 Петровская Л. Библиотека – центр культурно-просветительской работы в университете / 
Л. Петровская // Бібліотечний форум України– 2012. – № 4. – С. 17–22.

Коллектив библиотеки (1-й ряд: Т. Н. Сухонос, Т. С. Мерко, Л. С. Сучек, В. П. Бугаева, Е. В. Анашкина,
Т. Е. Шумейкина, Т. И. Самбурская, И. И. Малоголовая, Л. Б. Петровская, Т. Н. Бучацкая;

2-й ряд: Н. А. Батраченко, Л. О. Калашникова, Е. Л. Гринева, И. Г. Бондаренко, Г. М. Петречук,
Г. И. Тасенко, Н. В. Морозова, Е. А. Харченко, Е. М. Алексеева)
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День аспиранта в отделе сельскохозяйственной литературы
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Подготовка к экзаменам. Отдел сельскохозяйственной литературы
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Преподаватели Академии биоресурсов и природопользования знакомятся
с новыми поступлениями в отдел сельскохозяйственной литературы
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Зал каталогов в отделе сельскохозяйственной литературы
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Отдел технической литературы Научной библиотеки

Отдел технической литературы, сформированный на базе библиотеки Акаде-
мии строительства и архитектуры, в своем становлении прошел несколько этапов. 
В мае 1960 г. исполком Симферопольского городского Совета депутатов трудящихся 
направил директору Одесского технологического института пищевой и холодильной 
промышленности В. С. Мартыновскому письмо-ходатайство о необходимости разме-
щения в г. Симферополе факультета Одесского технологического института и о выде-
лении для этого территории на улице Павленко, площадью 2,7 га с десятью строени-
ями, общей полезной площадью 4100 кв. м.

Приказом Минвуза Украины от 13.05.1960 г. на базе Симферопольского учеб-
но-консультационного пункта Одесского технологического института был создан 
Симферопольский общетехнический факультет этого института. 

Первый учебный год (1960–1961) общетехнический факультет базировался 
целиком на арендуемой материально-технической базе. Общая площадь арендуе-
мых помещений составляла около 3 тыс. кв. м. Лекции, практические и семинарские 
занятия проводились в здании Симферопольского техникума железнодорожного 
транспорта, расположенного в центре города на ул. Розы Люксембург, 15 (ныне улица 
Александра Невского), где разместилась, в том числе и библиотека. Площадь зани-
маемых библиотекой помещений в Симферопольском железнодорожном техникуме 
составляла всего 35 кв. м. Фонд библиотеки, согласно акту инвентаризации, состав-
лял 2532 экземпляра и был создан на 
базе фондов Одесского технологиче-
ского института пищевой промыш-
ленности. В основном это были книги 
по естественным наукам, математике, 
языкознанию, а также произведения 
классиков марксизма-ленинизма.

До 1962 года факультет и библиоте-
ка работали в крайне трудных услови-
ях. Арендованные помещения сокраща-
лись. Руководство Симферопольского 
факультета Одесского технологическо-
го института пищевой и холодильной 
промышленности неоднократно обра-
щалось в Крымский горком Компартии 
Украины с просьбой о выделении для 
библиотеки или читальни факультета 
семи комнат 77, т.к. библиотека отчаянно 

77 ГАРК, Р-4544 оп. 1, л. 21–22.

Здание симферопольского техникума
железнодорожного транспорта, где ранее

располагалась библиотека
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нуждалась в увеличении площади. Но на тот период времени этот вопрос так и остался 
нерешенным. Библиотека с марта 1961 года вынуждена была работать в две смены 
круглую неделю, чтобы иметь возможность обслуживать читателей и в вечерние часы.

Понимая, какую огромную роль в работе учебных заведений играет библиотека, 
в 1962 году Крымский обком Компартии Украины вынужден обратиться с прось-
бой к министру высшего и среднего образования УССР Ю. Н. Даденкову о выделении 
штатной единицы заведующей библиотекой 78. Но это решение так и не было при-
нято, и должность заведующей библиотекой факультета была утверждена толь-
ко в 1967 году. В феврале 1964 года в соответствии с Приказом Минвуза Украины 
от 23.01.1964 № 23 Симферопольский общетехнический факультет был передан в 
состав Севастопольского приборостроительного института.

Неоднократные просьбы коллектива общетехнического факультета о необходи-
мости улучшения условий работы были учтены. 25 сентября 1965 года на основа-
нии постановления Крымского исполкома областного совета депутатов трудящихся 
на баланс Симферопольскому общетехническому факультету было передано здание 
бывшей школы-интерната №1 по ул. Павленко, 5 в г. Симферополе, общей площадью 
6304 кв. м. 

В кратчайший срок коллектив факультета выполнил огромную работу по созда-
нию и оборудованию учебных аудиторий, научных лабораторий и улучшению усло-
вий работы библиотеки. Книжный фонд библиотеки увеличился за два с половиной 
года в два раза, в первую очередь поступала учебная литература. Значительно попол-
нилась библиотека и научной литературой, в том числе и за счет книг, принятых в 
дар от читателей Симферополя. Отдел художественной литературы до 1962 года 
практически не существовал, хотя единичные экземпляры художественной литера-
туры и закупались в магазинах. Но уже в 1963 году из Одесского технологического 
института пищевой и холодильной промышленности было получено 565 экземпля-
ров художественной литературы. С этого момента постепенно началось комплекто-
вание отдела художественной литературы.

Помощь в комплектовании нашей библиотеки оказывали библиотеки выс-
ших учебных заведений других городов. С 1961 года поступала методическая 
литература из Харьковского, Киевского, Львовского университетов, а также из 
Киевского института народного хозяйства, и уже на 1 декабря 1965 года общее 
количество книг и журналов составило 27875 экз. (из них книг – 26597, журна-
лов – 1278 экз.).

Библиотека выступила инициатором создания пунктов выдачи литературы на 
предприятиях и в учреждениях для студентов, обучающихся в вузе без отрыва от 
производства и разработала для них списки необходимой литературы. Все это позво-
лило значительно улучшить обслуживание студентов и преподавателей факультета 
в их повседневной и научной работе. Но учебников все равно не хватало. В связи с 
этим в 1965 учебном году было принято решение обеспечить студентов учебниками 
и учебными пособиями с таким расчетом, чтобы каждый студент получал учебную 
литературу в полном объеме. До этого книги приобретались только за счет средств, 
выделяемых факультету, и этих средств было недостаточно. Поступило предложение 
обращаться за помощью к предприятиям, учреждениям и профсоюзным организа-
циям города с просьбой о выделении средств для приобретения необходимой для 
обучения студентов литературы. 

78 ГАРК, Р – 4544 оп.1, ед. хр. №10, л. 51.
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К сожалению, создание читального зала оставалось невозможным, т.к. в библио-
теке не хватало площадей (всего 25 кв. м на 70 тыс. экз. для размещения библиотеч-
ного фонда). В целях улучшения обслуживания читателей библиотека продолжала 
работать все дни недели по 12 часов в день – в две смены, в часы, наиболее удобные 
как для преподавателей, так и для студентов. 

Для улучшения работы библиотеки решением Совета факультета от 16 марта 
1965 года был создан Совет библиотеки во главе с председателем – доцентом М. В. Тре-
тьяковым и заместителем председателя старшим библиотекарем Ж. П. Карповой. В 
его состав вошли также 4 доцента, 4 старших преподавателя и три ассистента. Основ-
ной и главной задачей Совета библиотеки факультета стал вопрос по улучшению 
работы библиотеки. Также в его обязанности входило вынесение на рассмотрение 
и утверждение планов работы библиотеки на следующий учебный год, решение 
вопросов пополнения фондов в связи с острым недостатком в обеспечении учебни-
ками и методической литературой, тематика комплектования книжных фондов, а 
также библиографическая работа. С 1964 года в связи с большой текучестью кадров 
было вынесено решение – принимать на работу в библиотеку филиала сотрудников с 
месячным испытательным сроком.

В мае 1966 года на базе общетехнического факультета был создан Симферополь-
ский филиал Севастопольского приборостроительного института – (приказ Минвуза 
Украины № 323 от 26.05.66 г.). Это явилось вторым, самым длительным и ответствен-
ным этапом развития академии, который продлился до августа 1990 г. Директором 
филиала был назначен Н. К. Михеев. В составе филиала было два факультета – вечер-
ний и общетехнический. В 1966 году из базово-
го института филиалу был передан инженер-
но-строительный факультет с дневной формой 
обучения.

С этого момента в деятельности филиала 
и в жизни библиотеки начинают происходить 
положительные перемены. С 1967 года в шта-
те библиотеки, наконец, появилась должность 
заведующего библиотекой. Первым заведую-
щим стала Евгения Вальтеровна Голова. Под 
ее руководством библиотека активно развива-
лась с 1967 года по 1984 год и во многом ее ста-
раниями библиотека вышла на новый уровень 
своего развития. Упорно и настойчиво Евгения 
Вальтеровна вместе со своим коллективом 
решала сложные задачи по разным аспектам 
библиотечной деятельности. 

С 1968 года библиотека начала проводить 
массовые мероприятия по пропаганде лите-
ратуры, в том числе групповые информации 
на трех кафедрах филиала. Работа библиотеки 
этого периода отмечена дальнейшим увеличе-
нием фондов, ростом числа читателей, органи-
зационными переменами, отразившими новые 
функции библиотеки. Если до этого долгое 
время штат библиотечных работников состо- Заведующий библиотекой Е. В. Голова 
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ял всего из двух сотрудниц, одна из которых не имела специального образования и 
опыта библиотечной работы, то с приходом нового заведующего библиотекой штат 
работников библиотеки стал подбираться очень тщательно и в основном состоял из 
квалифицированных специалистов с высшим или средним специальным образованием. 
Также продолжалась практика приема на работу новых сотрудников с месячным испы-
тательным сроком, что положительно сказалось на работе библиотеки факультета.

Согласно архивным данным в библиотеке Симферопольского филиала Севасто-
польского приборостроительного института в 1967 году было зарегистрировано 
3279 читателей (из них 119 преподавателей, 14 рабочих, 82 служащих и 3089 студен-
тов), а книжный фонд на 01.07.1968 года составил 46808 книг из них 33081 – учебная 
литература 79. Книги на этот момент уже выдавались как на абонементе, так и для 
работы в читальном зале и в кабинете. Так же уже была организована выдача книг 
по межбиблиотечному абонементу (МБА). Началась работа по разделению единого 
книжного фонда на фонд абонемента и фонд читального зала.

22 марта 1969 года был открыт первый читальный зал библиотеки и началась 
работа по перемещению фонда библиотеки в новое помещение. Открытие читально-
го зала позволило решить проблему хронической нехватки площадей для размеще-
ния фонда библиотеки, который неуклонно увеличивался и уже на начало 1970 года 
составил 147029 печатных единиц (из них 48413 – учебники).

79 ГАРК, Р-4544, оп. 2, д. 175.

Сотрудники читального зала Н. А. Минченко и С. И. Славина
готовятся к библиографическому обзору (1986)
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В октябре 1971 года был создан новый читальный зал в общежитии на 60 посадочных 
мест. В этом же году основной читальный зал был переведен в другое помещение с увели-
чением посадочных мест до 90. А бывшее помещение читального зала было отдано под 
кабинет марксизма-ленинизма, где сохранилось 50 мест для читателей. Теперь библи-
отека Симферопольского филиала Севастопольского приборостроительного института 
имела уже два читальных зала. Выдача литературы велась на абонементе, в двух читаль-
ных залах, а также в кабинетах, в том числе в кабинете марксизма-ленинизма.

Штат библиотекарей был увеличен на четыре единицы, и на начало 1971 учебно-
го года число работников библиотеки составило десять человек. Это позволило акти-
визировать культурно-просветительскую работу в библиотеке. Регулярно проводи-
лись библиографические обзоры, беседы, в том числе читательские конференции по 
книгам Комаровского «Записки строителя», И. А. Козлова «В крымском подполье» с 
участием членов симферопольского подполья. 

С каждым годом увеличивалось количество приобретаемой литературы. Так, 
в 1972 году было приобретено 16164 экз. (из них 4427 учебников), а в 1973-м – 
15127 экз. (из них 4354 учебника). На 1 января 1975 года в фонде библиотеки насчи-
тывалось уже 156535 документов, из них учебников – 63237, журналов – 32293. 

К 1975 году в библиотеке уже работало (включая директора библиотеки) 13 штат-
ных библиотечных работников, из которых семь имели высшее библиотечное обра-
зование и 2 – среднее специальное библиотечное образование. Из них 8 человек 
имели стаж работы в библиотеке более 8 лет. Это не могло не сказаться наилучшим 
образом на работе библиотеки, которая с начала 1970-х годов была отмечена посто-
янным увеличением фондов.

Коллектив библиотеки 1978 год (слева направо: 1 ряд –И. А. Пермякова, Н. И. Русанова, У. А. Савченко,
Е. В. Голова,С. Д. Мешкова; 2-й ряд – Н. Н. Самойликова, Т. М. Шишкова (Юрова), С. А. Безрукова,

Е. Серебренникова; 3-й ряд – А. В. Пономарева, Л. Д. Давыдова (третья слева),
В. В. Калиниченко (последняя в ряду)
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В 1975 году по итогам работы библиотеки и за высокие показатели в труде побе-
дителем в социалистическом соревновании среди отделов факультета стала библи-
отека. Сотрудникам библиотеки были вручены переходящие вымпелы и грамота за 
1-е место в социалистическом соревновании. К концу 70-х годов площадь библиотеки 
увеличилась до 8926 кв. м. Число посадочных мест в читальном зале возросло до 100. 

В 80-е годы увеличилась роль вечернего и заочного обучения в деле обеспечения 
народного хозяйства высококвалифицированными специалистами. В связи с этим 
встал вопрос о дальнейшем совершенствовании подготовки специалистов без отры-
ва от производства. В 1983 году на вечернем и общетехническом факультетах фили-
ала обучались более тысячи студентов. Улучшился состав научно-педагогических 
кадров, ведущих занятия на этих факультетах. Повысилась обеспеченность студентов 
учебной и учебно-методической литературой. Но в библиотеке все еще не было отде-
ла нормативной и патентно-информационной литературы. Этот вопрос был вынесен 
на повестку дня совета филиала. Было постановлено решить вопрос в ближайшее 
время путем своевременного приобретения нормативной литературы и оператив-
ной информации о поступлении нормативной литературы, например, путем выпуска 
информационного бюллетеня. 

В целях дальнейшего совершенствования организации учебной работы и повы-
шения качества подготовки инженеров-строителей с 1 марта 1982 года Симферо-
польский филиал Севастопольского приборостроительного института был передан 
Днепропетровскому инженерно-строительному институту. 

В этот период изменилась 
структура библиотеки. Появились 
новые подразделения: отдел ком-
плектования и обработки литера-
туры, отдел книгохранения, спра-
вочно-библиографический отдел, 
абонемент и два читальных зала, 
где осуществлялось дифференци-
рованное обслуживание читате-
лей. Фонд библиотеки возрос до 
254 тысяч экземпляров. В нача-
ле 80-х годов началась работа по 
переводу систематических ката-
логов и главной библиографиче-
ской картотеки на таблицы новой 
библиотечно-библиографической 
классификации. В конце 1984 года 
на должность заведующей библи-
отекой была назначена Светла-
на Андреевна Безрукова, которая 
ранее исполняла обязанности 
старшего библиотекаря.

В 1988 году филиалом было начато строительство студенческой столовой на 
300 мест по ул. Киевской, 181а. В 90-е годы прошлого столетия это здание было 
передано библиотеке, где сосредоточены все отделы библиотеки. Только читаль-
ный зал научно-технической литературы и сегодня продолжает работать в поме-
щении по ул. Павленко, 3а. 

Отдел комплектования. А. В. Батенко
работает с картотекой
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В начале 1998 года в библиотеке произошла 
смена руководства. На должность директора 
библиотеки назначена Галина Ванифатиевна 
Старостина. Уже в апреле 1998 года под руко-
водством Г. В. Старостиной библиотека при-
няла участие в конкурсе по автоматизации 
библиотечных процессов. В результате полу-
чила грант, на деньги которого было приоб-
ретено первое оборудование – 4 компьютера 
и два принтера. С получением первых ком-
пьютеров началась работа по автоматизации 
библиотечных процессов. Этому способство-
вало и приобретение библиотекой автомати-
зированной библиотечно-информационной 
системы «ИРБИС».

К началу ХХI века в академии были сформи-
рованы современные компьютерные классы, 
а библиотека была переименована в инфор-
мационно-библиотечный комплекс (ИБЦ), 
постоянно пополняющийся новой литерату-
рой и активно внедряющий новые техноло-
гии в библиотечные процессы. Усилиями всех сотрудников библиотеки был создан 
электронный каталог, отразивший весь активный фонд (научную, учебную, спра-
вочную литературу, монографии, диссертации). Были созданы базы данных: «Пери-
одика», «Труды профессорско-преподавательского состава». В 2002 году в составе 

Директор библиотеки
Г. В. Старостина

Информационно-библиотечный центр
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библиотеки появился отдел информационных технологий и компьютерного обе-
спечения. Проводилась работа по внедрению новых технологий в библиотечные 
процессы комплектования, обработки, каталогизации.

В 2008 году библиотека Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства стала полноправным участником Корпорации вузовских библиотек 
Крыма по аналитическому описанию содержания журналов, что позволило обмени-
ваться базами данных периодических изданий и представлять читателям более пол-
ную информацию по их запросам.

В читальном зале общественных наук библиотеки Академии строительства и архитектуры

Читальный зал научно-технической литературы. С. И. Славина беседует с читателем у книжной выставки
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Сотрудники читального зала научно-технической литературы
Н. В. Василенко, М. О. Шкатуло, С. И. Славина (1998 г.)

Читальный зал общественных наук

В 2010 году Национальная академия природоохранного и курортного строи-
тельства и его техническая библиотека отметили свое 50-летие. К своему юбилею 
библиотека состоялась как современный информационно-библиотечный центр. Это 
монографии, учебники, сборники научных трудов, диссертации, написанные, в том 
числе, преподавателями академии, а также периодические издания, отражающие 
актуальные проблемы современности. Справочный аппарат к этим фондам, каталоги 
представлены в библиотеке как на традиционных бумажных носителях, так и элек-
тронным каталогом, а базы данных электронного каталога в программе «ИРБИС-64» 
помогают найти необходимую информацию.
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Сотрудник читального зала Н. В. Гнатовская за работой

В читальном зале технической литературы
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Зал патентной литературы (2000-е годы)

Тематический открытый просмотр литературы по строительным специальностям



152

Сотрудник отдела технической литературы
Л. М. Благодатская

Сотрудник отдела технической литературы
Н. В. Гнатовская

Сотрудник отдела технической литературы И. А. Зинченко
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Сотрудник отдела технической литературы Т. П. Старостина

За работой в читальном зале



154

Отдел экономической литературы
Научной библиотеки

История библиотеки института экономики и управления (институт несколько раз 
менял свой статус и название) начинается в 90-х годах ХХ века, когда в Симферополе 
открылись курсы по основам менеджмента. В скором времени эти курсы были пре-
образованы в Симферопольский факультет менеджмента и коммерции Московского 
коммерческого института (1990–1992) 80. В этот период институт занимал помеще-
ния в Доме офицеров на ул. Пушкина, 8.

В декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое существование как единое 
государство, что не замедлило сказаться на статусе вуза. А в мае 1992 года по приказу 
Министерства образования Украины Симферопольский факультет Московского ком-
мерческого института был переподчинен Киевскому институту народного хозяйства 
имени Д. С. Коротченко. В августе 1992 года институт был переименован в Киевский 
государственный экономический университет (КГЭУ). Тогда же новое подчинение 
обрел и Симферопольский факультет.

Собственных помещений факультет не имел, поэтому арендовал их в Кооператив-
ном техникуме (сейчас Крымский многопрофильный колледж) на ул. Гагарина, дом 
11, в Доме политического просвещения – ныне здание Верховного суда на улице Пав-
ленко, 2, в Республиканском военкомате на ул. Киевская, 152.

В августе 1992 года вышло постановление Кабинета министров Украины за 
№ 490 81 о реформе военного образования, в котором в частности говорилось: «Пре-
кратить набор слушателей и курсантов в … Симферопольское военное объединенное 
училище… Указанные учебные заведения ликвидируются после завершения в них 
обучения курсантов и слушателей». С 3 января 1993 года Крымский факультет Киев-
ского государственного экономического университета взял в аренду у Министерства 
обороны Украины 4-й корпус ликвидированного училища по ул. Севастопольской, 
д. 21/4, который стал впоследствии главным корпусом Крымского факультета. 

Одновременно с организацией вуза начинает формироваться и библиотека. К 
сожалению, документов об учреждении библиотеки как самостоятельного структур-
ного подразделения института не сохранилось ни в архиве вуза, ни в библиотеке. 
Известно, что первым работником библиотеки была Оксана Федоровна Михайлова, 
которая приступила к работе в должности библиотекаря только 1 сентября 1993 г. 
До этого функции библиотеки выполняла кафедра общественных дисциплин, заве-
дующим кабинетом кафедры являлась О. Ф. Михайлова. Первая запись в инвен-
тарной книге №1 библиотеки Крымского экономического факультета датируется 
9 февраля 1993 г. 

80 Российский государственный торгово-экономический университет [Электронный ресурс]. – 
Загл. с экрана. URL : http://dic.academic.ru (дата обращения : 23.03.2017)

81 О реформе системы военного образования [Текст] : постановление КМУ от 19 авг. 1992г. № 490 // 
Собрание постановлений правительства Украины. – 1992. – №10. – С. 169–179
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В условиях политических, культурных и социально-экономических преобразо-
ваний тех лет библиотеки оказались на грани выживания. Отсутствие информа-
ции об издании литературы, разрушение системы книгоиздания и книгообеспе-
чения, снижение интеллектуального уровня печатной продукции значительно 
усложняли задачу планомерного, качественного, научнообоснованного комплек-
тования библиотечного фонда. 

Не стала исключением и библиотека. Согласно актам передачи и списания за 
1993–1998 годы основными источниками комплектования были: часть книжного 
фонда ликвидированного Симферопольского военного училища; книги, безвозмезд-
но переданные из головной библиотеки Киевского государственного экономическо-
го университета; издания, приобретаемые преподавателями и библиотекарями по 
рекомендации преподавателей за наличный расчет. Фонд библиотеки в 1995 году 
составлял всего 457 экземпляров, а к 2000 году увеличился до 3255 экз. 

Библиотека располагалась в отдельной аудитории на 3-м этаже. В ее штате чис-
лилось 2 сотрудника (библиотекарь 1 категории и библиотекарь). Для удобства пре-
подавателей и студентов библиотека обслуживала посетителей с 9.00 до 19.00 в буд-
ние дни. В период экзаменационной сессии к услугам студентов был предоставлен 
читальный зал, литература на дом не выдавалась. 

В 1997 году Александр Иванович Руденко – доктор экономических наук, член-кор-
респондент Белорусской инженерной академии – был приглашен в Киевский госу-
дарственный экономический университет. Ему было предложено на базе Крымского 
факультета создать Крымский экономический институт и возглавить его. Именно 
при нем началось активное развитие нашего вуза. В 1998 году по приказу Министер-
ства образования Украины Крымский факультет был реорганизован в Крымский 
экономический институт.

В том же году была завершена реконструкция главного корпуса по ул. Севасто-
польской (надстроен 4-й этаж), а к августу 2000 года был сдан в эксплуатацию вто-
рой корпус института на ул. Оранжерейной, д. 69 (ныне ул. Крымской правды), куда и 
переехала библиотека.

В связи с увеличением контингента студен-
тов, увеличился объем работ в библиотеке. На 
вакантную должность заведующего библиоте-
кой в январе 2001 года была назначена Лидия 
Владимировна Теркун – первый руководитель 
библиотеки Крымского экономического инсти-
тута Киевского национального экономическо-
го университета. Библиотека не была для нее 
чужой. С 1988 по 1995 года она работала в библи-
отеке Симферопольского военного училища. 

Одновременно началась работа по созда-
нию справочно-библиографического аппарата, 
в который входили алфавитный, систематиче-
ский и генеральный каталоги, а также пред-
метная картотека статей. Были написаны и 
размножены в трех экземплярах каталожные 
карточки в количестве 20205 экземпляров. 
Осуществлялась расстановка карточек в алфа- Библиограф И. С. Вдовина у каталога
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витный, генеральный каталоги и систематический каталог по отраслям знаний. В 
помощь читателю создавалась картотека периодических изданий. Было обработано 
26 наименований газет и 37 наименований журналов. При создании журнально-га-
зетного фонда было обнаружено, что во многих журналах отсутствуют целые статьи. 
Проводилась работа по их восстановлению

В январе 2001 г. была осуществлена передача фонда и одновременно с этим про-
ведена инвентаризация. В этом же году завершился первый этап становления изда-
тельства Киевского национального экономического университета, ставшего основ-
ным источником комплектования фондов библиотеки, вплоть до вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации. 

В 2001 году библиотеку посетило свыше 10 тысяч читателей. Все это позволило 
увеличить штат сотрудников до 4 единиц: заведующий библиотекой, библиотекарь 
1-й категории, 2 библиотекаря. В 2003 г. библиотека получила новое помещение. Бла-
годаря этому появилась возможность разделить фонды абонемента и читального 
зала, были приобретены новый каталожный шкаф и две выставочные витрины.

Благодаря эффективной организации работы библиотеки, среднегодовая посеща-
емость составляла 250 человек в день, в течение учебного года и экзаменационных 
сессий ежедневная посещаемость библиотеки была более 500 человек в день. При 
этом штат библиотеки вместе с заведующим составлял 6 человек. 

Особое внимание уделялось сохранности фонда. Обеспечивались надлежащие усло-
вия хранения и рационального размещения библиотечного фонда. В процессе приобрете-
ния новых изданий и качественного обновления фонда велась совместная работа библи-
отеки и руководителей кафедр, преподавателей. Проблема улучшения качественного 
состава фонда всегда была одной из самых актуальных для библиотеки. 

С сентября 2008 года новым заведующим библиотекой стала Ирина Степановна 
Вдовина. 

Выставка новых поступлений
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Доцент Е. И. Осадчий в читальном зале знакомится с новинками литературы

Коллектив библиотеки (сидят: Н. Радзимовская, А. Н. Филомонова, И. С. Вдовина;
стоят: И. В. Дорошенко, И. М. Томилова, Е. А. Денисова, А. Н. Клинцова, И. И. Сазонова, С. В. Порохина)
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С целью введения в образовательный процесс информационно-коммуникативных 
технологий 17 октября 2008 г. вышел приказ о создании отдела информационного и 
технического обеспечения учебного процесса, который не мог обойти своим внима-
нием деятельность библиотеки. На ученом совете, состоявшемся в начале 2009 года, 
был заслушан доклад заведующего библиотекой И. С. Вдовиной «Основные направ-
ления развития библиотеки института», в котором подчеркивалась важность свобод-
ного доступа к информационным ресурсам любого формата и автоматизации библи-
отечных процессов. По итогам ученого совета был принят одноименный документ 

Заведующая библиотекой И. С. Вдовина

Электронный читальный зал
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В этом же году на сайте вуза появилась страница библиотеки. Осенью 2009 года 
библиотекой была приобретена версия «ИРБИС-64». В электронном каталоге 
библиотеки стали отображаться текущие периодические издания. 

В 2010 году в надстроенном 3-м этаже второго корпуса института закончились 
отделочные работы, библиотека получила два помещения – новое книгохрани-
лище и электронный читальный зал. В феврале 2010 на Ученом совете вуза было 
принято решение о создании репозитория научных работ преподавателей вуза 
(электронный архив публикаций в открытом доступе). Это существенно повыси-
ло значимость библиотеки, и позволило ей включиться в процесс дистанционно-
го образования.

В помощь студентам и преподавателям вуза был выпущен аннотированный веб-
библиографический список «Репозитарии высших учебных заведений Украины».

Было увеличено количество лекций по «Основам информационной культуры» 
(для студентов всех курсов проводились занятия по приобретению практических 
навыков в АРМе «Читатель» и по правилам пользования репозиторием вуза). Также 
в библиотеке стали регулярно проводится Дни новых поступлений, в ходе которых 
преподаватели и студенты не только знакомились с новыми книгами и периодиче-
скими изданиями, но и с каталогами ведущих издательств. 

Веббиблиографический список «Репозитории
высших учебных заведений Украины»
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Сайт библиотеки также динамично развивался. В разное время на нем были пред-
ставлены виртуальные выставки, электронные презентации. К 20-летию вуза (2012) 
были подготовлены специальные презентации, посвященные научным достижениям 
преподавателей вуза. Систематически пополнялась и обновлялась рубрика «Ресурсы 
открытого доступа». 

2013 год характеризовался активной издательской деятельностью библио-
теки. Было подготовлено несколько библиографических указателей. Среди них 
«Библиография туризмологии Крыма (научные труды Крымского экономиче-
ского института ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»)», Воспитание молодежи: теория 
и практика, Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягу та обсягів 
навчальних та навчально-методичних видань Кримського економічного інститу-
ту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», биобиблиографический указатель «Феликс Вла-
димирович Зиновьев».

18 марта 2014 г. Крым вошел в состав Российской Федерации. В связи с этим 
изменился статус Крымского экономического института. Он перешел в подчинение 
Министерства образования науки и молодежи Республики Крым и стал называться 
Государственное высшее учебное заведение «Крымский экономический институт». 
2-й корпус института, где на двух этажах располагалась библиотека, был отдан Феде-
ральной службе по наркоконтролю. Библиотека была вынуждена переехать в 3-й 
и 4-й корпус института в неподготовленные помещения. Это потребовало значи-
тельных временных, физических и материальных затрат. При отсутствии помеще-
ний для хранения литературы проводилось списание значительной части фонда, 
который формировался в соответствии с требованиями национального экономи-

Дни новых поступлений
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Биобиблиографический указатель «Феликс Владимирович Зиновьев»

Библиографический указатель
«Воспитание молодежи: теория и практика»

Библиографический указатель
«Библиография туризмологии Крыма»
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ческого вуза Украины, и в связи с переходом на федеральные государственные 
образовательные стандарты оказался невостребованным. Но, несмотря на выше 
перечисленные трудности, с 1 сентября 2014 г. все отделы библиотеки осущест-
вляли обслуживание читателей в штатном режиме. В электронном читальном 
зале начали предоставляться новые услуги: осуществлялся тестовый доступ к 
электронной библиотечной системе «Лань», и размещение научных публикаций 
преподавателей в РИНЦ.

В июне 2015 г. на базе библиотеки Института экономики и управления был создан 
отдел экономической литературы. Отдел возглавила Светлана Викторовна Порохи-
на – главный библиотекарь электронного читального зала. В структуру отдела эко-
номической литературы сегодня входят: абонемент социально-экономической лите-
ратуры, читальный зал гуманитарной литературы, электронный читальный зал. 
Основными направлениями работы отдела являются: расширение спектра библио-
течно-информационных услуг; совершенствование технологий обслуживания поль-
зователей в автоматизированном режиме (библиотекари приступили к процессу 
штрихкодирования книг); разработка и внедрение модуля автоматизированного 
заказа и выдачи литературы; внедрение современных форм и методов обслужива-
ния пользователей в электронном читальном зале отдела Научной библиотеки; фор-
мирование и ведение электронной картотеки книгообеспеченности; организация и 
ведение электронного каталога; организация и проведение комплексных культур-
но-просветительских мероприятий (Месячник первокурсника, День кафедры, День 
специалиста, День дипломника, День информации и т. д.); групповое и индивиду-
альное информирование преподавателей и студентов института о предоставлении 
доступа к информационным ресурсам; предоставление информации о составе учеб-
ного фонда по специальностям и дисциплинам на кафедры в установленном порядке. 
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НАУЧНАЯ РАБОТА
В БИБЛИОТЕКЕ
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Первые робкие попытки изучения фондов Научной библиотеки наблюдаются 
в 70-х годах прошлого века. В это время на базе отдела книгохранения был соз-
дан отдел редких книг, формировался фонд отдела, выделялись тематические 
коллекции. Среди них большой интерес представляют коллекции: «Запрещен-
ные издания», «Экслибрисы», «Автографы». Пополнялась коллекция старопе-
чатных изданий. Из общего фонда выявляются книги, входящие в состав лич-
ных книжных собраний, формируется фонд владельческих книжных коллекций. 
Были проведены реконструкции личной библиотеки первого ректора Тавриче-
ского университета Романа Ивановича Гельвига (1873–1920), книжного собра-
ния царского сановника Василия Степановича Попова (174(3)?–1822) и уни-
кальной библиотеки Терентия Ивановича Вяземского (1857–1914) – основателя 
Карадагской биостанции.

Первым исследователем книжно-
го фонда Научной библиотеки была 
Виктория Израилевна Канарш (1922–
1998), выпускница библиотечного 
факультета Московского института 
культуры. Свою трудовую деятель-
ность в нашем университете она начала 
в 1965 году в должности библиографа. 
И уже в 1970 году появилась ее первая 
статья, посвященная изучению редкого 
фонда библиотеки. Затем материалы 
Виктории Израилевны с постоянной 
регулярностью стали публиковаться в 
крымских изданиях: «Крымская прав-
да», «Университетская жизнь», «Таври-
ческие ведомости». Позднее некоторые 
материалы В. И. Канарш были опубли-
кованы в сборнике «Крымские кани-
кулы» и столичном журнале «В мире 
книг». Работа по изучению книжного 
фонда давала ей возможность вести 
активную переписку с крупнейши-
ми библиотеками Советского Союза и 
известными книговедами.

В общей сложности В. И. Канарш опубликовала около 80 статей, 65 из которых были 
посвящены редким изданиям Научной библиотеки Симферопольского государствен-
ного университета. Исследовательская работа Виктории Израилевны не осталась 
незамеченной. В 70-х годах ХХ века Симферопольский государственный университет 
посетил старейший советский журналист, книголюб Александр Иванович Анушкин 
(1903–1978). А в 1972 году вышла в свет его книга «Тайны старопечатной книги», где 
одна из глав посвящена редким книгам из фонда научной библиотеки.

В 1996 году Научная библиотека выиграла грант Международного фонда «Воз-
рождение» на издание «Указателя периодических и продолжающихся изданий Науч-
ной библиотеки СГУ (1703–1917)» (составители М. В. Дорошко и М. М. Калмыкова). В 
этот ретроспективный библиографический указатель вошло 452 основных названия 
периодических и продолжающихся изданий, имеющихся в университетской библи-

Библиограф В. И. Канарш проводит
занятие со студентами
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отеки на русском языке. И сегодня этот 
указатель пользуется спросом у препода-
вателей вуза, студентов и краеведов. 

Новый этап в изучении книжного 
фонда связан с 1999 годом. В этом году 
университет получил статус Нацио-
нального и стал именоваться – Тавриче-
ский национальный университет имени 
В. И. Вернадского. Ректором университе-
та был избран Н. В. Багров. Многочис-
ленные гости, в том числе и зарубежные, 
с большим удовольствием знакомились 
с библиотекой. К этому времени практи-
чески завершилось формирование фон-
да отдела редких книг, сформированы 
основные коллекции, создан справоч-
но-поисковый аппарат отдела.

Возросший интерес к уникальным 
книжным памятникам, хранящимся в 
фонде Научной библиотеки, способ-
ствовал открытию в декабре 2003 года 
выставочного зала отдела редких книг 
– «Музея редкой книги». Экспозиция 
музея состоит из нескольких разделов: 
рукописная книга, инкунабул, западно-
европейская книга (XVII–XVIII вв.), сла-
вянская старопечатная книга, учебная 

Обложка «Указателя периодических
и продолжающихся изданий

Научной библиотеки СГУ (1703–1917)» 

Музей редкой книги
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книга Петровского времени, книги гражданской печати, книги, принадлежавшие 
декабристам, раздел «Крымоведение» (первые сведения о Крымском полуострове в 
исторической и географической литературе); экспозиция автографов и экслибрисов; 
восточная книжная культура; искусство книги. С этого времени одним из приоритет-
ных направлений научной работы сотрудников библиотеки становится исследова-
ние состава библиотечного фонда. Изучение истории библиотеки невозможно без 
анализа формирования фонда.

2003 год был юбилейным для Таврического университета. Отмечалось 85 лет со дня 
основания университета и 130 лет со дня рождения первого ректора – Романа Ивановича 
Гельвига. К этой дате Научная библиотека Таврического университета совместно с науч-
ной библиотекой Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского подготовила биобиблиографический справочник «Роман Иванович Гельвиг», 
где была предпринята попытка реконструкции личной библиотеки ученого.

Обложка биобиблиографического указателя «Роман Иванович Гельвиг» (2004)
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В 2005 году Научная библиотека впервые открыла научную тему «Выявление 
и изучение книжных памятников мирового значения и книжных коллекций дея-
телей науки и культуры», которая была рассчитана на 5 лет. Выбор темы был не 
случаен. С момента вхождения Таврической губернии в состав Российской империи 
(XVIII в.) в Крыму стала формироваться уникальная социокультурная среда. Созда-
вались дворцовые резиденции просвещенной знати с характерными коллекциями 
ценностей и книжными собраниями. Многие личные коллекции собирались целы-
ми поколениями дворянских семей. Книги в них отличались прекрасными перепле-
тами, имели разнообразные экслибрисы и автографы. Частные библиотеки заклю-
чали в себе огромное книжное богатство, содержали большое количество редких 
изданий. Вместе с тем каждое личное книжное собрание отражало интересы сво-
его владельца, его творчество, общественную деятельность, тем самым отражало 
знания, запросы, вкусы определенной среды, эпохи, являясь памятником культу-
ры своего времени. Многие личные коллекции крымских дворян и деятелей нау-
ки явились основой книжного фонда при создании Научной библиотеки Тавриче-
ского университета. Историко-книговедческие исследования частных книжных 
собраний, сформированных на территории Крыма в конце XVIII – начале ХХ века, 
анализ состава, содержания, реконструкции личных книжных коллекций являются 
малоизученным участком исторической науки в Крыму. И сотрудники библиотеки 
решили восполнить этот пробел.

Открытие научной темы дало возможность сотрудникам библиотеки активно 
заняться работой по выявлению редких и ценных изданий, принадлежавших част-
ным лицам. Практически весь фонд был просмотрен «de visu». Это позволило выя-
вить из общего фонда библиотеки индивидуальных и коллективных владельцев 
книжных собраний, которые легли в основу создания фонда редких и ценных изда-
ний Научной библиотеки университета. Большую помощь в идентификации личных 
собраний оказывали книжные владельческие знаки: суперэкслибрисы, экслибрисы, 
владельческие и книготорговые печати, различные надписи и автографы. Составлялись: 
алфавитный и систематический каталоги на фонд отдела редких книг, тематические 
картотеки (М. В. Дорошко); рабочие картотеки автографов и экслибрисов на отече-
ственные и зарубежные издания, выявленные в общем фонде библиотеки (М. М. Кал-
мыкова). Это дало возможность составить картину количественного и качественного 
состава многих владельческих и тематических коллекций. Большая работа проводи-
лась по атрибуции книжных документов, установлению и уточнению многочислен-
ных автографов. Наиболее полно была реконструирована русскоязычная часть лич-
ных книжных собраний следующих владельцев: царского сановника В. С. Попова; 
российских дворян: А. Казначеева и А. М. Крицкого, доктора медицины, профессора 
А. Е. Голубева, приват-доцента Московского университета Т. И. Вяземского, профес-
соров и преподавателей Таврического университета: Р. И. Гельвига, С. А. Дзеванов-
ского, А. И. Маркевича, А. М. Тихомандрицкого.

Результаты этой работы освещались в ведущих научных и периодических издани-
ях Украины и Крыма: «Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник», «Наукові праці 
Національної бібліотеки України імени. Вернадського», «Вісник Одеського національ-
ного університету». Серия «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгозна-
вство», «Историческое наследие Крыма», «Ученые записки Таврического националь-
ного университета имени В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки»».

В 2009 году была закрыта научная тема, а в январе 2010 года под руководство 
доктора исторических наук, профессора Таврического национального университета 
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Обложка книги «Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического национального
университета имени В. И. Вернадского (1918–1941)» (автор М. М. Калмыкова) 
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имени В. И. Вернадского Андрея Анатольевича Непомнящего прошла защита кан-
дидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
(М. М. Калмыкова) по теме «Личные книжные собрания в фондах Научной библиоте-
ки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (1918–1941): 
история формирования и содержание» 1.

С этого времени исследовательская работа в Научной библиотеке Таврического 
университета ведется по следующим направлениям: научное описание коллекции, 
книжных собраний, отдельных частей фонда; история библиотеки и университе-
та; создание научно-вспомогательных библиографических указателей; проведение 
социологических исследований.

Параллельно с исследованием частных коллекций шло изучение старопечатной 
книги. Научная библиотека обладает хорошей коллекцией славянской книги, начи-
ная с последней четверти XVI века до первой четверти XVIII века. Исследование ста-
рославянской книги это довольно интересное и увлекательное занятие. Практически 
приходилось перелистывать каждую страницу книги, чтобы проверить нумерацию 
тетрадей, зафиксировать все инициалы, заставки, концовки. В результате этой рабо-
ты сотрудниками библиотеки М. В. Дорошко и М. М. Калмыковой были опубликованы 
четыре научные статьи: «Первый печатный памятник русского права», посвященный 
«Уложению Алексея Михайловича»; «Памятник славянской старопечатной книжно-
сти (Острожская Библия в фондах научной библиотеки ТНУ; «Старопечатная кни-
га Октоих – памятник восточнославянской церковной культуры (в фондах научной 
библиотеки ТНУ)» «Великая редкость славянской культуры (старопечатный «Часо-
слов» в Музее редкой книги НБ ТНУ)» 2. 

Проводились атрибуции старопечатных изданий: «Псалтырь учебная» (М. М. Кал-
мыкова) и книги архимандрита Иерусалимского Симона «Описание Святого града 
Иерусалима, церквей Живоносного гроба Господня и прочих святых мест в них же по 
свидетельству Святых Евангелистов от Рождества до Вознесения Христова многая ко 
спасению человеческому содеяшася». –1771 (Т. И. Тарабанова).

В 2013 году в отделе редких книг был создан сектор западноевропейской лите-
ратуры. В настоящее время осуществляется научная обработка фонда на ино-
странных языках, создаются тематические картотеки («Автографы» и «Экслибри-
сы»), справочно-поисковый аппарат на фонд. На сегодняшний день объем фонда 
составляет свыше 6000 единиц хранения. Ведется большая работа по уточнению 
дарственных надписей, атрибуции титульных листов (устанавливаются авторство, 

1 Калмикова М. М. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського націо-
нального університету імені В. І. Вернадського (1918–1941): історія формування та зміст : автореф. 
дис. … канд. істор. наук : 27.00.03 / М. М. Калмікова. – Київ, 2010. – 20 с.

2 Дорошко М. В. Первый печатный памятник русского права : (Уложение царя Алексея Михайло-
вича 1649 года в фондах научной библиотеки СГУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые запи-
ски Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. – 1998. – № 9(48). – С. 12-15; 
Дорошко М. В. Памятник славянской старопечатной книжности : (Острожская библия в фондах Науч-
ной библиотеки ТНУ) /М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Серия 9, Филология. – 2006. – Т. 19(58), № 5. – С. 244–251; 
Дорошко М. В. Старопечатная книга Октоих – памятник восточнославянской церковной культуры (в 
фондах Научной библиотеки ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Культура народов Причерномо-
рья. – 2008. – № 137, т. 2. – С. 45–50; Дорошко М. В. Великая редкость славянской культуры : (старопе-
чатный Часослов в Музее редкой книги НБ ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 9а, Филология. Социальные 
коммуникации. – 2010. – Т. 23(62), № 2, ч. 2. – С. 171–178.
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год издания, название документа при отсутствии титульного листа). Результаты 
исследований апробируются в виде докладов на различные международных и все-
российских научных конференциях. 

Большую исследовательскую работу по сбору материала по истории университе-
та осуществил научно-библиографический отдел. Сотрудниками отдела для «Енци-
клопедії сучасної Укнаїни» было составлено около 20 биографических справок с 
библиографией трудов бывших и настоящих преподавателей Таврического универ-
ситета. Проведена большая работа по изданию двух указателей, посвященных вто-
рому ректору Таврического университета В. И. Вернадскому: «Владимир Иванович 
Вернадский – библиографический указатель (1992–2005); В. И. Вернадский и Крым – 
биобиблиографический указатель (1899–2005 гг.) 3» и др.

Велась работа по наполнению электронной энциклопедии «История Таврическо-
го университета в биографиях и портретах». На сегодняшний день в электронной 
энциклопедии представлено около 100 персон.

В 2013 году вся прогрессивная наука отметила 150 лет со дня рождения В. И. Вер-
надского. Не осталась в стороне и Научная библиотека Таврического национального 
университета. К этой дате сотрудниками Научной библиотеки были подготовлены 
статьи, в которых освещалась роль В. И. Вернадского как организатора библиотеки, 
как учителя; В. И. Вернадский в истории Крыма. 

3 Владимир Иванович Вернадский : библиографический указатель (1992–2005). В. И. Вернадский 
и Крым : биобиблиографический указатель. 1899–2005 : В 2-х ч. / сост.: В. А. Миронова, В. П. Кузнецова, 
В. И. Тараилова. – Харьков : Титул, 2007. – 192 с.

Фонд западноевропейской литературы
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Биобиблиографический указатель «Владимир Иванович Вернадский»
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Биобиблиографический указатель «Вернадский и Крым: 1899–2012»
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Итогом большой и кропотливой работы по изучению научного наследия В. И. Вер-
надского стало опубликование 2-го издания биобиблиографичекого указателя 
«В. И. Вернадский и Крым» 4. Над его созданием трудились ведущие библиографы 
Научной библиотеки В. А. Миронова, В. И. Тараилова, Л. К. Чижова. 

Научная библиотека Таврического национального университета практиковала 
составление библиографических указателей краеведческой тематики. Этой работе 
присуща своя специфика. При отборе материалов учитывалась связь публикаций 
с краем, его прошлым и настоящим, с жизнью и деятельностью людей, живших и 
живущих в Крыму. 

В 2014 году сотрудники отдела редких книг и рукописей приступили к сбору мате-
риала для первого тематического указателя, посвященного коллекции экслибрисов. 
При исследовании редких изданий особое значение представляют книжные знаки. 
Именно они дают нам информацию о первоначальных владельцах того или иного 
экземпляра. Каждый выявленный экслибрис фиксировался в картотеке, составля-
лось научное описание знака.

В 2015 году был издан первый 
выпуск каталога под названием «Экс-
либрисы в фонде Научной библио-
теки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского 
(XVIII–XIX вв.)» (Симферополь, 2015). 
Этот выпуск посвящен владельческим 
экслибрисам личных библиотек. В 
работе над первым изданием прини-
мали участие зам. директора по науч-
ной работе М. М. Калмыкова, сотруд-
ники отдела редких книг и рукописей 
Н. В. Юркевич (заведующий отделом 
редких книг и рукописей), Л. Е. Гербен-
ская (ведущий библиотекарь). В него 
вошло 178 экслибрисов видных госу-
дарственных деятелей, владельцев 
крупных библиотек.

К числу новых направлений в 
исследовательской работе Научной 
библиотеки, безусловно, следует 
отнести многоплановый мониторинг 
запросов студентов и преподавате-
лей – потенциальных пользовате-
лей библиотеки. Уже первые иссле-
дования, проведенные в 2014 году 
совместно с кафедрой социологии 
университета, позволили: проанали-
зировать уровень и периодичность посещаемости библиотеки различными кате-
гориями читателей; определить читательские приоритеты; найти новые формы 

4 В. И. Вернадский и Крым : биобиблиографический указатель (1899–2012) / сост.: В. А. Миронова, 
В. И. Тараилова, Л. К. Чижова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Симферополь : Петит, 2013. – 211 с.

Обложка каталога «Экслибрисы в фонде Научной 
библиотеки Крымского федерального

университета имени
В. И. Вернадского XVIII–XIX вв.» (2015)
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обслуживания пользователей, которые позволили бы не только активизировать 
интерес студентов и преподавателей к фондам библиотеки, но и изменить ряд 
функций, выполняемых работниками библиотеки.

В то же время, технические решения расширяют границы культур, позволяя в 
электронном пространстве свободно смешиваться разным по своему характеру и 
ценностями элементам культурных традиций, стилей и направлений. Данные иссле-
дований свидетельствуют о том, что в эпоху информационно-коммуникационных 
технологий расширяется потребность в современной организации информационной 
работы, особенно относительно новых поступлений. Читатели сегодня нуждаются в 
аналитической, прогностической, статистической информации.

Поэтому, опираясь на материалы исследований, Научная библиотека универ-
ситета перестраивает свою структуру и функции, исходя из изменений, которые 
происходят в содержании, историческом назначении чтения, и в его социаль-
но-коммуникативных функциях. Вследствие этих изменений именно библиотека 
становится важным путем студентов, аспирантов и преподавателей к ресурсам 
Интернета, поскольку именно они предлагают помощь для преодоления барье-
ров, которые существуют в силу различий в возможностях пользования ресурса-
ми, технологиями и учебой. 

Сегодня в качестве пользователей электронно-библиотечными системами (ЭБС) 
Научной библиотеки зарегистрировано более 28 тысяч пользователей, проводятся 
масштабные работы по ее модернизации на базе передовых технологий. И в этом 
немалая заслуга социологического мониторинга, который зарекомендовал себя как 
важный аспект работы коллектива Научной библиотеки.

Серьезное изучение отдельных книжных памятников, личных книжных собра-
ний дало возможность сотрудникам научной библиотеки принимать активное 
участие в работе научно-практических конференций и семинаров. Так, начиная 
с 2000 года, сотрудники нашей библиотеки являются постоянными участниками 
научных Таврических чтений. За это время было подготовлено и опубликовано 
около 30 докладов. Интересен опыт участия сотрудников библиотеки в Тавриче-
ских духовных чтениях. 

За 15 лет ведущие специалисты научной библиотеки посетили 63 научных конфе-
ренций, на которых было прочитано 70 докладов. 

Научные публикации являются одним из видов научной работы. В период с 1999–
2014, в общей сложности, было опубликовано 55 статей, издано две монографии и 
четыре биобиблиографических указателя. 

Большую помощь в научно-исследовательской работе оказывает участие в раз-
личных научных конференциях и обучающих семинарах. Только за последние четыре 
года (2014–2017) более 10 человек посетили мероприятия, на которых рассматрива-
лись вопросы организации, хранения, реставрации и оцифровки книжных фондов (в 
том числе фондов редких и ценных изданий). 

Так в августе 2014 года по инициативе Образовательного центра «ЭЛАР» (Москва) 
сотрудники нашей библиотеки (М. М. Калмыкова, Л. А. Сайко, Т. И. Тарабанова) при-
няли участие в 4-дневном семинаре, который проводился по двум направлениям; 
«Электронные информационные ресурсы в архивах. Передовой опыт автоматизации 
архивного дела в России» – где, в частности рассматривались вопросы оцифровки осо-
бо ценных и редких документов; «Русская школа стратегии сохранности и реставра-
ции рукописного наследия» – где слушатели получили рекомендации по хранению и 
превентивной консервации рукописных документов. 
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В середине сентября 2014 года при участии Российской государственной библи-
отеки на базе Универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко был организо-
ван межрегиональный семинар «Актуальные вопросы государственной регистра-
ции книжных памятников на современном этапе». В работе этого семинара приняли 
участие сотрудники отдела редких книг и рукописей (Л. Г. Гербенская, Р. Н. Санки-
на, Н. В. Юркевич). В рамках семинара рассматривались правовые и организаци-
онные вопросы работы с книжными памятниками. Особое внимание уделено уча-
стию библиотек Крыма в работе по наполнению Общероссийского свода книжных 
памятников.

В конце сентября 2014 года директор Научной библиотеки и заместитель 
директора приняли участие в краткосрочной программе повышения квалифи-
кации «Реставрация и сохранность книжных памятников». Эти курсы были 
организованы Центром дополнительного профессионального образования при 
Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусства. Цель 
программы – формирование компетенций для управления работы по сохране-
нию и реставрации книжных памятников и книжных фондов Республики Крым. 
В рамках этой программы делегация крымских библиотекарей посетила: науч-
но-исследовательский отдел консервации и реставрации библиотечных фондов 
Библиотеки Российской академии наук; федеральный центр консервации библи-
отечных фондов Российской национальной библиотеки; Президентскую библио-
теку им. Б. Н. Ельцина.

Открытие II Всероссийской научно-практической конференции «Книжные собрания региональных
библиотек как часть культурного наследия страны» (2015)
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Интересным и плодотворным был обучающий семинар, организованный Госу-
дарственной публичной исторической библиотекой на базе Республиканской уни-
версальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. (М. М. Калмыкова, Н. Н. Кокунова, 
Н. Т. Овсянникова, Р. Н. Санкина). В работе семинара принял участие директор Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки, канд. ист. наук Афанасьев Миха-
ил Дмитриевич.

С объединением библиотек крупнейших вузов Крыма в единую Научную библи-
отеку Крымского федерального университета активизировалась научно-исследова-
тельская работа и в структурных подразделениях. Имея богатые фонды, сотрудники 
отделов приступили к анализу, выявлению и изучению наиболее интересных и цен-
ных изданий и частных коллекций.

Уже четвертый год на базе Научной библиотеки КФУ проходят Всероссийские 
научно-практические конференции, посвященные проблемам выявления и изуче-
ния редких и ценных изданий, использование их в научно-исследовательской работе 
вузовских библиотек. Значительно расширилась география участников конферен-
ции. Если на первой встрече присутствовали специалисты из различных библиотек 
Крыма, то на конференции 2017 года среди гостей присутствовали: зам. директора по 
библиотечной работе Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского 
государственного университета Ульяна Александровна Маркова, зам. директора 
библиотеки Российского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма Ирина Григорьевна Дегтярева, канд. филос. наук, 
заведующий отделом редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Страхова Бел-
городского государственного университета Алексей Геннадиевич Масалов, канд. 
ист. наук, заведующий отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского, аттестованный эксперт по культурным ценностям Управ-
ления Минкультуры РФ по Приволжскому федеральному округу Эльмира Исха-
ковна Амерханова (г. Казань). 

Многогранная научно-исследовательская работа Научной библиотеки помогает 
в создании положительного имиджа библиотеки, как в стенах университета, так и 
среди библиотечного сообщества, способствует раскрытию творческого и профессио-
нального мастерства библиотекарей.



177

Программы конференции
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Библиографический указатель «Историческое наследие Крыма»
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Программа семинара «Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU –
платформа для науки и образования» (2018 г.)
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Программа междисциплинарной научно-практической конференции «Совместная научно-исследовательская 
деятельность студента и преподавателя: опыт и перспективы взаимодействия» (2018 г.)
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Программа презентации совместного издательского проекта 000 «НИЦ «ИНФРА-М» и Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, посвященного 100-летию учебного заведения (2018 г.)
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Программа вебинара «ЭБС Znanium.com в работе
Научной библиотеки Крымского федерального университета» (2016)
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Презентация книги доктора исторических наук, профессора А. А. Непомнящего
«История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)» (2016 г.)
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Научно-практическая конференция «Фонды редких и ценных изданий как источник
библиотековедческих и книговедческих исследований» (14)
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Директор Научной библиотеки Н. В. Чигрина и зам. директора Научной библиотеки М. М. Калмыкова
на курсах повышения квалификации для работников библиотек Крыма в Санкт-Петербурге в 2014 году
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Гости и участники IV Всероссийской научно-практической конференции «Книжные собрания региональных 
библиотек как часть культурного наследия страны» на экскурсии в Алупке

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Книжные собрания региональных
библиотек как часть культурного наследия страны» (2017 г.)

II Всероссийская научно-практическая конференция «Книжные собрания региональных
библиотек как часть культурного наследия страны» (2015 г.)
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Презентация книг, подготовленных преподавателями
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
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Программа презентации серии книг «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадский»
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СОКРОВИЩНИЦА
КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
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Гордостью любой библиотеки являются ее раритеты, уникальные книжные изда-
ния, которые составляют «золотой фонд» библиотеки. Научную библиотеку (струк-
турное подразделение) Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» можно без преувеличения назвать сокровищницей мировой 
культуры благодаря тому книжному богатству, которое хранится в ее стенах. Сегодня 
фонд редкой книги насчитывает около 50 тысяч изданий и охватывает хронологиче-
ские рамки XV–XIX вв.

История создания редкого фонда неразрывно связана с историей библиотеки, в 
основу которого легли дары, пожертвования, национализированные частные книж-
ные коллекции, а также книги из реформированных учреждений. Именно таким 
образом в Научную библиотеку Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского попали книги из библиотек Симферопольской мужской гимназии, Тавриче-
ской духовной семинарии, Феодосийской мужской гимназии и др.

За годы своего существования редкий фонд претерпел значительные изменения 
и понес ощутимые потери. Большой урон был нанесен в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда, несмотря на самоотверженные усилия сотрудников библиотеки 
сохранить фонд, многие ценные книги были уничтожены, разграблены и вывезены 
немцами в Германию.

Но потери книг продолжались и в мирное время. Из-за недостатка помещений и 
специалистов по редкой книге сотни ценных трудов были переданы крупнейшим 
библиотекам страны. Вот как об этом рассказывала в своих воспоминаниях старей-
ший сотрудник библиотеки З. Я. Житомирская: «Самая большая ценность – редкая 
книга – находилась в учебном корпусе (ул. Ленина, 9) на чердаке. Книголюб Аннушкин 
получил разрешение познакомиться с этим фондом и потом написал в «Неделю» ста-
тью «Раскопки на чердаке» (1962 г.). После этой публикации приезжали сотрудники 
библиотек из Москвы, Ленинграда и Киева. Многие ценнейшие издания были в контей-
нерах увезены...» 1. В их число, предположительно, попали инкунабулы, палеотипы, 
старопечатные и рукописные книги с интересными автографами и экслибрисами. 
По словам В. И. Спировой (директора библиотеки с 1983 по 2013 гг.) установить 
точное количество переданных книг сейчас трудно, так как не все документы сохра-
нились. Можно лишь предполагать, что таким образом библиотека университета 
лишилась нескольких тысяч ценнейших книг.

Первые шаги по упорядочению фонда и выделению особо ценных и редких книг 
были осуществлены позже, после переезда библиотеки в здание по ул. Ялтинской, 4. 
Однако и в новом здании из-за нехватки помещений основная часть редких книг так 
и осталась рассеянной в фондах. Начиная с 80-х годов ХХ века часть богатого книжно-
го наследия, доставшегося университету, была выделена в отдел редких книг, основ-
ным направлением деятельности которого стало целенаправленное изучение фонда 
с целью выявления раритетов и пополнения коллекций редких книг.

Собрание рукописных книг, сравнительно небольшое, представлено на старосла-
вянском и русском языках. По своему содержанию рукописи разнообразны. Среди 
них встречаются богослужебные книги, сборники духовно-нравственных поучений, 
произведения художественной печати.

1 Житомирская З. Я. Заметки по истории библиотеки Таврического национального университета / 
З. Я. Житомирская // Крымский архив. – 2000. – № 6. – С. 251.
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В Музее редкой книги
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До середины XVI века книги на Руси были рукописными. Некоторое время они 
преобладали и после появления книгопечатания. Каждая рукописная книга бесцен-
на. Содержащие в себе ценные сведения о событиях, общественном движении, они 
являются уникальным материалом для исследований, свидетельством мастерства 
писцов и переплетчиков. Примером работы писцов могут служить: рукописный текст 
с Уложения царя Алексея Михайловича (1649 г.) с прибавлением указов Екатерины II 
(XVIII век); рукописный «Генеральный регламент Петра I» (1721), который устанав-
ливал права и обязанности лиц в коллегиях, определял порядок ведения делопроиз-
водства; рукопись «Историческое и дипломатическое собрание дел, происходивших 
между российскими великими князьями и бывшими в Крыму татарскими царями с 
1462 по 1700 г.» (1793 г.). Материал для рукописи собирался из старинных книг и 
столбцов, хранящихся в Московской государственной коллегии иностранных дел.

Большой интерес представляет рукописный «Номоканон», свод церковных пра-
вил и императорских указов. Эта рукописная копия была списана с одного из киев-
ских изданий в Киево-Печерской лавре в 1643 году. Небольшое издание в 4° листа в 
старинном кожаном переплете с металлическими застежками (написана она мелким 
почерком с многочисленными киноварными вставками).

Старопечатные издания – начало могучего книжного океана наших дней. Среди 
них – фолианты в роскошных переплетах и изящные книжки-малютки, скромные 
учебники, грамоты и листовки-однодневки, ученые трактаты и иллюстрированные 
«книги бедняков». Сейчас они – памятники былых времен. Впитав и обобщив много-
вековой опыт рукописной книжности, книгопечатание с первых же десятилетий сво-
его существования стало важным фактором развития культуры, мощным орудием 

Рукописная книга из фонда отдела редких книг
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идеологической борьбы. Неудивительно, что старопечатные книги помогают иссле-
дователям лучше понять сложность и многообразие культурной жизни прошлых 
столетий, связи и взаимовлияния разных эпох и стран.

Одной из уникальных книг, хранящихся в отделе редких книг, является Евангелие 
Петра Мстиславца, изданное в Вильно в 1575 году. После расставания с Иваном Федо-
ровым Петр Мстиславец отправился в Вильно, где братья Зарецкие начали обустрой-
ство новой типографии. Для эксплуатации типографии был приглашен Петр Мстис-
лавец. В мае 1574 года Мстиславец самостоятельно приступил к работе над книгой 
Четвероевангелие. В Вильно в полной мере проявился типографский талант Мстис-
лавца. Он показал себя большим мастером оформления книги. Четвероевангелие 
вышло в свет 30 марта 1575 года. Книга большого формата (20) издана на хорошей 
бумаге, с большими полями, с прекрасным полиграфическим оформлением, набрана 
крупным шрифтом. Гравюры буквенных орнаментов продолжали традиции москов-
ского «Апостола». Заметно выделяются гравюры четырех евангелистов, выполнен-
ные в западной манере (присутствуют изображения мифологических зверей, что не 
встречается в православной графике). 

Образцом высокого уровня печатного искусства стала Острожская Библия Ива-
на Федорова (1580–1581). Это первое полное издание Библии на славянском языке. 
Острожская Библия была широко известна на Руси. Она зарегистрирована в библио-
теке Оксфорда, экземпляр ее имели шведский король Густав II, кардинал Барберини, 
многие ученые и общественные деятели того времени. 

Петр Мстиславец. Евангелие. 1575
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В середине XVI века в своей резиденции в Остроге князь Константин Острожский 
создал очаг русского православного книгопечатания. В 1576 году открылась Острож-
ская академия, в которой преподавались семь свободных искусств, а также церков-
нославянский, греческий и латинский языки. Чтобы обеспечить академию необхо-
димой литературой, требовалась типография. Для этих целей и был приглашен из 
Львова Иван Федоров. 

Самым важным изданием Острожской типографии и стала «Библия сиреч книгы 
ветхаго и новаго Завета по языку словенску от еврейска в еллинский язык…». Печат-
ник проделал огромную работу. Одних только букв-инициалов различных размеров 
в Острожской Библии 1384, а всего печатных знаков – 3240000. Это больше, чем во 
всех прежних изданиях Ивана Федорова. 

Переплет книги И. Федорова. Библия (Острог, 1580–1581)
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Колофон Библии с типографским знаком И. Федорова

Острожская Библия – внушительный фолиант. Она напечатана, как и «Апостол» 
Ивана Федорова, в лист. Ее объем составляет 1256 страниц (628 листов). В Библии 
использовано шесть шрифтов: два греческих и четыре кириллических, но за основу 
был взят украинский полуустав, граничивший со скорописью. Специально для это-
го издания Библии были изготовлены узкие заставки и концовки с растительным 
орнаментом, множество крупных белых инициалов на черном фоне (80 заставок и 
70 концовок).

В Научной библиотеке Крымского федерального университета бережно хранятся 
два экземпляра Библии из известных в литературе 29 вариантов книги. На одном из 
экземпляров сохранился типографский знак Ивана Федорова. Обе книги в цельных 
кожаных переплетах темно-коричневого цвета с тисненой рамкой на верхних крышках 
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переплета. На одном, более полном экземпляре, хорошо сохранились металлические 
застежки и 5 металлических жуков (четыре по углам и один в центре) на нижней 
крышке переплета.

Особого внимания заслуживает коллекция старопечатных книг, изданных в Кие-
во-Печерской лавре. Свою работу типография начала в 1616 году. Руководимая обра-
зованными людьми из высшего духовенства, типография выпускала издания самого 
разнообразного содержания. Она не ограничивалась выпуском литургических книг, 
а печатала литературные работы, церковно-полемические статьи, а также книги на 
латинском и польском языках. 

Наибольшего расцвета достигла типографская деятельность Киево-Печерской 
лавры в то время, когда во главе ее стоял высокообразованный киевский митрополит 
Петр Могила. Издания типографии этого времени отличаются высоким качеством 
редакции текста и прекрасным оформлением. Особенностью этих изданий являются 
многочисленные гравюры, фактически раскрывающие содержание текста. Любовь к 
украшениям, орнаментированию, краскам, проявившаяся во многих областях народ-
ного творчества, отразилась и в оформлении книги.

В XVII веке издавалось множество учительных Евангелий. Вместе с этим появля-
ется потребность в толкованиях и других книг Нового Завета. Среди них заслужи-
вают внимание «Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий ап. Павла», вышедшие в 
1623 году в Лаврской типографии. Иоанн Златоуст известный Константинопольский 
патриарх, видный идеолог восточно-христианской церкви. Блестящий оратор, автор 
многочисленных проповедей, панегириков, псалмов, комментариев к Библии. 

По своему внешнему виду это издание напоминает Острожскую Библию. Печата-
ние «Бесед» было задумано князем К. К. Острожским. Афонским иноком Киприаном 
был сделан перевод с греческого на церковнославянский язык. В течение двух лет 
велась сверка и исправление перевода. Формат этого издания в лист (2º), имеется два 
предисловия. Первое написал Елисей Плетенецкий, второе Захарий Копыстенский.

Шрифт издания мелкий, киноварные буквы и строки нанесены после печати кни-
ги и иногда наезжают на печать. Заставки и инициалы сделаны в характере голланд-
ского ренессанса. 

В связи с этим изданием можно упомянуть интересный факт. Как оказалось, 
существует два варианта рамки титульного листа. Один вариант отпечатан с цель-
ной доски. На всех последующих экземплярах титульная рамка составлена из двух 
частей. По неизвестной причине от форты отпилили нижнюю полосу с изображени-
ем преподобных Феодосия, Антония и сцены Успенья. Она была заменена изобра-
жениями пещер Антония и Феодосия, а в центре – изображение Великой Печерской 
Успенской церкви.

Интересен и другой памятник православной литературы, хранящийся в фон-
дах нашей библиотеки. Это труд И. Галятовского «Казаня приданый до книги Ключ 
разумения названой…», изданный в лаврской типографии в 1660 году. Иоанникий 
Галятовский (1620–1688) – воспитанник Киево-Могилянской академии, один из 
образованнейших людей Украины XVII века. В 1659 году И. Галятовский издал свой 
знаменитый труд «Ключ разумения». Это собрание речей на разнообразные темы. По 
образному выражению автора, книга должна была служить ключом, открывающим 
двери к сочинению проповедей. 

Через год появился другой не менее знаменитый труд – «Казаня приданый до кни-
ги Ключ разумения...» (1660). Эта книга представляет собой собрание проповедей на 
праздники некоторых святых. Наш экземпляр представлен в скромном переплете. 
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Титульный лист книги «Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий ап. Павла» (1623)
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Некоторые листы книги подвергались реставрации. На страницах встречаются мар-
гиналии, но, к сожалению, от времени чернила выцвели, и прочитать их не представ-
ляется возможным. Хорошо сохранился владельческий рукописный экслибрис «Из 
книг законоучителя Священника Павла Троицкого». 

Еще одним памятником старопечатной письменности является «Меч духовный…» 
Лазаря Барановича, изданный в лаврской типографии в 1666 году. Лазарю Бара-
новичу принадлежит важная роль в формировании общественно-политической и 
исторической мысли в Украине. Образование он получил в Киево-Могилянской кол-
легии, Виленской и Калишской академиях. Вернувшись в Киев, Лазарь Баранович 
был избран профессором, а с 1650 года ректором Киевской коллегии. Позже занимая 
высокую должность Черниговского архиепископа, активно участвовал в обществен-
ной жизни, открыл в Чернигове школу и типографию, занимался публицистической 
и литературной деятельностью. Был известным поэтом своего времени. Его поэтиче-
ское наследие насчитывает более 1500 стихотворений. 

«Меч духовный…» представляет собой 56 проповедей. Подарочный вариант этого изда-
ния был преподнесен автором царю. Книга была оформлена таким образом, что все рам-
ки, гравюры титульного листа прославляли род Алексея Михайловича. Резаны они были 
специально для данного издания в соответствии с композицией, предложенной автором. 

Титульный лист книги И. Галятовского «Казаня приданный до книги Ключ разумения…» (1660)
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Титульный лист издания Л. Барановича «Меч духовный»
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В издании встречаются 55 красочных гравюр, при оформлении которых использовалась 
киноварь. Это достаточно объемное издание в деревянном переплете, обтянутом кожей и 
с кожаной застежкой. Несколько начальных листов бережно реставрированы. 

Наряду с типографией Киево-Печерской лавры популярностью в конце XVI – середине 
XVII века пользовалась братская типография во Львове. С 1634 по 1638 год ее возглавлял 
Михаил Слезка (?–1667). Это был талантливый мастер. Книжному искусству он обучался 
с детства, умел резать шрифты, переплетать книги. В 1638 году он получил «королев-
скую привилегию на утверждение собственной типографии и издание латино-польских 
и кириллических книг». Его типография просуществовала до 1667 года. За это время в 
ней было издано до 42 изданий, в том числе 20 славянских. Преимущественно это были 
богослужебные книги и частично буквари. Специалисты отмечают, что его издания с 
художественной точки зрения значительно лучше, чем издания братской типографии. 

В Научной библиотеке университета хранится экземпляр «Апостола», изданного 
в типографии М. Слезки в 1639 году. Образцом для него мог служить «Апостол» Ивана 
Федорова (1564), изданный в Москве. Так формат, последовательность статей, внутрен-
нее строение в обоих изданиях подобны. «Апостолу» И. Федорова. Но по художественному 
оформлению «Апостол» М. Слезки целиком оригинальный. Издание украшено 30 застав-
ками, пятью фронтисписными гравюрами. В тексте встречаются 22 оригинальные иллю-
страции. В создании многих из них принимал участие известный мастер гравюр Илия. 
Особой оригинальностью отличаются некоторые заглавные буквы. К сожалению, в нашем 
экземпляре отсутствуют титульный лист и первые пять ненумерованных листов. Крыш-
ки переплета представляют собой толстый картон, обтянутый плотной материей черного 
цвета. Книга имеет многочисленные следы реставрации и свечного накапа. 

Наряду с типографиями Киева и Львова старейшей книгоиздающей организацией 
являлся Московский печатный двор.

«Уложение» царя Алексея Михайловича 
по праву относится к памятникам русско-
го права XVII века. Это прежде всего свод 
государственных законов, определяющих 
права и обязанности подданных русской 
короны. По сравнению с предыдущими 
судебниками и другими законодательными 
документами «Уложение» наиболее пол-
но и систематично. Оно состоит из 25 глав 
и насчитывает 967 статей. Ярко проявил-
ся классовый характер издания, которое 
защищало интересы царя и помещиков. С 
выходом «Уложения» юридически оконча-
тельно было закреплено крепостное право. 
Первое старопечатное издание «Уложения» 
вышло в свет в мае 1649 года. Существует 
два варианта первого издания, т.к. в процес-
се издания в него были внесены поправки. 
Наш экземпляр «Уложения» представляет 
собой второй вариант первого издания. В 
нем заглавные буквы напечатаны с исполь-
зованием красной краски, изменен рисунок 
некоторых заставок, исправлены опечатки. 1-й лист «Уложения» 1649 г.
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Титульный лист книги М. Слезка «Апостол» 1639 г.
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Оборот титульного листа «Апостола» М. Слезки
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На нашем экземпляре хорошо видны следы реставрации: некоторые листы, частично 
или полностью утраченные, восстановлены на бумаге без водяных знаков рукопис-
ным текстом. Последний абзац не был дописан. На первом листе «Уложения» име-
ется владельческий штамп «Библиотека Л. Орлова». Соборное уложение 1649 года 
пользовалось большой популярностью и действовало вплоть до 1832 года, когда в 
рамках работы по кодификации законов Российской империи, проводимой под руко-
водством М. М. Сперанского, был разработан Свод Законов Российской империи.

Огромное количество и богословской литературы появилось в этот период: Библии, 
различные Минеи, Прологи, Октоихи, Часословы. Первое печатное издание Библии в 
Московской Руси было осуществлено только в 1663 г. и получило у современников назва-
ние «Первопечатной». Причиной создания этой Библии послужило желание Руси воссо-
единиться с Украиной. К этому времени украинские и русские богослужебные книги, в 
результате многочисленных правок, довольно сильно разошлись. Вначале русская цер-
ковь хотела ввести в Украине использование русских богослужебных книг, но выясни-
лось, что украинские библейские книги ближе к греческим оригиналам, чем русские. 

30 сентября 1648 г. царь Алексей Михайлович приказал прислать нескольких 
образованных монахов, чтобы исправить русскую Библию по греческим спискам. В 
1651 г. была создана комиссия по исправлению библейских книг.

Внешний вид книг, печатавшихся в царствование Алексея Михайловича на Москов-
ском печатном дворе, достигла к тому времени известного совершенства. В книгах все 
чаще стали появляться сравнительно хорошие гравюры, титульные листы украшались 
рисунками. В этом плане обращает на себя внимание титульный лист Библии 1663 года.

Резал его старец Зосима. В центре титульного листа двуглавый орел, под ним – план 
Москвы (явление единственное в московской печати XVII века). В тексте размещено 
несколько мелких гравюр в киевском стиле. Инициалы Библии исполнены в характер-
ной манере первопечатников, а в заставках господствует барочный голландский стиль. 
Это издание было напечатано мелкой славянской азбукой. 

Среди книговедов хорошо известно имя Симеона Полоцкого (1629–1680) – поэта, дра-
матурга, оратора, богослова и книгоиздателя, крупнейшего представителя восточнос-
лавянского барокко. Симеон Полоцкий, белорус по происхождению, уроженец Полоцка, 
окончил Киево-Могилянскую коллегию, учился в различных европейских университетах. 
Прекрасно знал латынь, польский язык. В 1656 году принял иноческий сан в Полоцком 
Богоявленском монастыре и стал преподавателем в школе Полоцкого православного 
братства. Довольствовался званием иеромонаха, потому что свое призвание видел в лите-
ратуре, считая себя «трудником слова». С юных лет писал стихи на книжном «славянском 
языке» (с обильными белорусскими и украинскими вкраплениями), а также на польском.

Среди разнообразных занятий Симеона Полоцкого на первом месте стояла лите-
ратурная деятельность. Он стал первым придворным поэтом, а позднее и первым 
придворным проповедником. Из своих проповедей он составил два сборника: «Обед 
душевный» (напечатан в Верхней типографии в 1681 г.) и «Вечеря душевная» (издан 
там же в 1683 г.), вышедшие уже после его смерти.

«Жезл правления» (Москва, 1667) – одна из самых знаменитых русских печатных 
книг XVII века. Ее стали цитировать и обсуждать сразу же после выхода. К ней про-
должали обращаться и в XVIII веке. Причина популярности «Жезла правления» состо-
ит в том, что эта книга была главной официальной книгой, обличавшей взгляды рас-
кольников.

В длинном заглавии объясняется, что книга издана от имени всего Церковного 
собора. Издание открывается торжественным посланием патриарха Иоасафа II и 
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Титульный лист «Библии» 1663 г.
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всего Собора к царю Алексею Михайловичу. Послание заключено в мелкоузорчатую 
наборную рамку, как в кружево. В книге два предисловия: одно краткое стихотвор-
ное, другое – пространное прозаическое. Издание имеет официальный вид: большой 
формат (2°), 154 листа, четкий шрифт. «Жезл правления» – это не художественное 
сочинение. В нем ровно сто глав, и каждая из них начинается с афоризмов или содер-
жит афористические выражения. 

Другим не менее выдающимся трудом Симеона Полоцкого считается его сти-
хотворный перевод Псалтири (Псалтирь царя Давида, художеством рифмотворным 
равномерно слога и согласно конечно, по различным стихом родом преложенная. 
М.: тип. Верхняя, 1680).

Псалтирь – это своеобразная «книга песен», вдохновенная лирика, в которой чита-
тели всех христианских стран находили отражение самых разнообразных чувств и 
настроений. Мысль перевести стихами Псалтырь возникла у поэта в связи с работой 
над книгой «Вертоград многоцветный». Когда Полоцкий решил переработать «Вер-
тоград», расположив стихотворения в алфавитном порядке, и дошел до буквы «пси» 
(с которой начинаются слова «Псалтирь» и «псалом»), он решил переложить стихами 
несколько покаянных псалмов. А затем и всю Псалтирь, желая дать текст псалмов, 
изложенный стихами, достаточно понятными, пригодными также и для пения. В пре-
дисловии к читателю автор писал: пусть обычная Псалтирь «во церкви да будет хра-
нена, а моя, рифмами переложенная, предназначена для домашнего чтения, к домаш-
ней потребе».

С. Полоцкий. «Жезл правления» (1667 г.)
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Художественное оформление «Псалтири», его техника и исполнение явились свя-
зующим звеном между старой русской культурой и новым ее этапом. Текст на стра-
ницах книги обрамлен наборной орнаментальной рамкой, в начале книги помещен 
фронтиспис с изображением автора псалмов царя Давида (рисунок Симона Ушакова, 
гравировка Афанасия Трухменского).

«Псалтирь рифмотворная» была первым стихотворным произведением, напеча-
танным отдельным изданием в России, кроме того, это одно из лучших и популярных 
изданий этого периода.

Экземпляр, представленный в Научной библиотеке Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, уникален по своим индивидуальным особен-
ностям: на полях значительной части страниц, а также на специально вклеенных 
листах вписаны от руки ноты, многочисленные прозаические и стихотворные надпи-
си XVIII века. На одном из первых листов имеется надпись о датах рождения и коро-
нации Петра I, сделанная одним из владельцев книги в петровское время. 

Одним из интереснейших изданий начала XVIII века стал учебник Л. Магницко-
го «Арифметика…» (М., 1703). Леонтий Магницкий (1669–1739), друг и сподвижник 
Петра I. В 1701 году в Москве открылась «школа математических и навигацких» наук, 
куда был приглашен Л. Магницкий в качестве учителя. Для преподавания математи-
ки и навигационного дела необходим был особый учебник, составить который взял-
ся Магницкий. И через два года, в 1703 году «Арифметика» увидела свет.

С. Полоцкий «Псалтирь» (1680 г.)
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Это первая русская печатная книга по математике. В ней можно найти све-
дения о практической геометрии, алгебре и тригонометрии, получить сведе-
ния из технических, астрономических, геодезических и навигационных знаний. 
«Арифметика» Л. Магницкого по праву считалась энциклопедией математиче-
ских наук. Название книги громоздкое, зато сразу дает представление о ней: 
«Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на славенский 
язык преведеная, и во едино собрана, и на две книги разделена. Ныне же <…> 
в богоспасаемом царствующем великом граде Москве типографским тиснени-
ем ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякаго чина и возраста 
людей на свет произведена». 

Книга замечательно оформлена: двухцветная печать с выделенными красной 
киноварью заголовками, прекрасно выполнены заставки и концовки. К сожале-
нию, отсутствует гравированный фронтиспис с изображением российского герба 
и фигур двух великих ученых Пифагора и Архимеда. В книге огромное количество 
таблиц, рисунков. Переплет выполнен из досок, обтянутых темно-коричневой 
кожей. На верхней крышке переплета сохранились замки от застежек. На обеих 
крышках слепое тиснение: растительная рамка и средник, выполненный в виде 
ромба с растительным орнаментом. Корешок отсутствует (реставрирован мате-
риалом ХХ века). Этот экземпляр был подарен Терентию Ивановичу Вяземскому, 
основателю Карадагской биостанции под Судаком в начале ХХ века. На форзаце 

Л. Магницкий «Арифметика…» (1703 г.)
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верхней крышки переплета сохранилась надпись: «В книгохранилище Терентия 
Ивановича Вяземского в знак глубокого уважения к его трудам и массы сердечного 
расположения. Гурий Марков. 1904. 2 мая». 

Интересна по своему составу и коллекция книг гражданской печати. Согласно 
закону Петра I с 1710 года гражданским шрифтом должны были печататься «вся-
кие исторические, мануфактурные книги», все новые переводы с иностранных 
языков. Кириллицей печаталась только церковная литература. Книги XVIII века 
отличались необычайным разнообразием. Среди них появилось много перевод-
ных книг научного и литературно-художественного содержания. Они знакоми-
ли читателя с достижениями науки и техники за рубежом. Со второй половины 
XVIII века стали появляться оригинальные русские сочинения. Это было связано с 
интенсивным развитием науки: математики, физики, географии, этнографии. Эти 
издания, ставшие редкими уже в первой половине XIX века, бережно хранятся в 
отделе редких книг и рукописей.

Одной из ценнейших книг этой коллекции является сочинение М. В. Ломоносо-
ва «Первые основания металлургии или рудных дел» (СПб., 1763). В предисловии 
автор писал, что он сочинил свою книгу для русских людей, которые «вникнули раз-
умом и рачением в земные недра, к большему приращению государственной пользы». 

Труд М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763 г.)
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Труд Екатерины II «Записки касательно Российской истории» (1787)

Это было первое руководство по горному делу и металлургии. В книге можно было 
почерпнуть очень подробные сведения о минералах и металлах, о рудных местах, 
жилах и приисках. На форзаце нашего экземпляра можно прочитать надпись, сделан-
ную черными чернилами: «волокнистая кора на дереве признак золотоносной почвы. 
Спутник золота – жизненная амбра. Найдя жизненную амбру, или источник жизни, ее 
надо только <нрзб> и оставить бродить в продолжение шести часов» (скорее всего, 
надпись сделана под впечатлением прочитанной книги). 

К значительным книгам XVIII века относится и научное исследование участника 
второй Камчатской экспедиции С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» 
(СПб., 1755). Появление этой книги было по тем временам событием. Это первое в 
русской и мировой литературе научное исследование о малоизученной территории 
Камчатки. В это время господствовала латынь. Даже первый исторический журнал 
в России под редакцией Г. Ф. Миллера «Собрание российской истории» выходил на 
немецком языке. Поэтому для своего времени это произведение было замечатель-
ным по богатству сведений, по точности и серьезности описания. «Описание» бога-
то иллюстрировано рисунками и снабжено картами. Большой интерес и ценность 
представляют прижизненные издания Екатерины II, довольно широко представ-
ленные в фонде Научной библиотеки.
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Широко представлена коллекция книг по истории стран Европы и России. Боль-
шой популярностью пользовались переводные издания.

В 1719 году в Москве вышла книга по всеобщей истории «Деяния церковная и 
гражданская». С 1588 по 1607 год в Риме было издано двенадцать книг «Церковных 
анналов», составленных кардиналом Цезарем Баронием. В начале XVII века иезуит 
Петр Скарга перевел на польский язык и напечатал один том извлечений из «Анна-
лов». Из этого сокращенного издания П. Скарги и был сделан русский перевод. В 
«Предисловии к православному читателю» говорится о пользе изучения истории. 
Тот, кто не знает прошлого, останется невеждой. А кто читает историю, может и без 
путешествий, сидя дома, ознакомиться с миром.

Очень интересно оформление титульного листа первого тома этого издания. В 
верхней части гравюры фигура Христа, апостолов Петра и Павла. В нижней части 
листа изображен прикованный воин с надписью «Покори языки» и женщина в цепях 
с надписью «Победи ереси». Кроме того, в нижней части титульного листа изобра-
жено семиглавое чудовище и женщина в венке из двенадцати звезд. Гравюра симво-
лизирует торжество христианской церкви. Наши экземпляры дошли до настоящего 
времени в прекрасном состоянии: в добротных кожаных переплетах с металлически-
ми застежками. Еще В. С. Сопиков в своем «Опыте» отмечал, что «чистые и хорошо 
сбереженные экземпляры редки» 2.

Здесь же следует упомянуть шеститомную «Историческую библиотеку» Диодора 
Сицилийского (СПб., 1774–1775). Этот уникальный труд и сегодня является неоце-

2 Сопиков В. Опыт российской библиографии, или полный словарь сочинений и переводов / 
В. Сопиков. – Санкт-Петербург : В типографии императорского театра. 1813. – Ч. 1. – С. 84, № 272.

Прижизненное издание Екатерины II «Наказ ее императорского величества Екатерины Второй… 
Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» (1770).
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Титульный лист книги Ц. Барония «Деяния церковные и гражданские» (1719)
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нимым источником сведений о продолжительных исторических периодах, хорошо 
дополняет других авторов, освещавших древнюю историю. Диодор Сицилийский 
писал по-гречески, однако уже в XVIII веке «Историческая библиотека» была пере-
ведена на русский язык трудами сотрудников Академии наук. Видное место в изуче-
нии античной истории принадлежит сочинению Павсания «Описание Эллады» (СПб., 
1788–1789). Это один из самых содержательных исторических трудов, дошедших до 
нас от античности. Его возникновение связано с большим культурным движением в 
Греции во II веке н. э., которое именуют греческим Возрождением.

В конце XVIII – начале XIX века большой интерес русские переводчики проявляли 
к творчеству историка Древнего Рима Корнелия Тацита. Его переводили Е. Б. Сырей-
щиков, Н. М. Карамзин, Ф. Т. Поспелов. Русские переводчики ценили творчество древ-
неримского писателя не только как образец высокого литературного стиля. В его 
сочинениях находили аналогии событиям, потрясшим Европу после Великой фран-
цузской революции. «Летописи К. Корнелия Тацита» (СПб., 1806–1808) в переводе 
С. Румовского (считавшегося классическим) заняли достойное место рядом с томами 
Диодора Сицилийского и Павсания. 

Заслуживает внимание и труд Ф. Туманского «Полное описание деяний е. в. госуда-
ря императора Петра Великого» (1788), ярко характеризующий петровскую эпоху. Во 
второй половине XVIII – начале XIX веков издатели не утратили интерес к иконогра-
фии особ и государственных деятелей. Труд Ф. Туманского можно отнести к памятни-
кам графического искусства. Книгу открывает прекрасно гравированный титуль-
ный лист, а на отдельных вкладных листах представлено еще 11 портретов: Петра I, 
патриарха Филарета, Ксении Годуновой, Михаила Федоровича, Алексея Михайлови-
ча, Натальи Кирилловны и др. Библиофилы высоко оценили эстетичность, оформ-
ление, коллекционное значение этой редкой книги (количество ее экземпляров 
не превышало 50 единиц). Она входит в число лучших русских иллюстрированных 
изданий о Петре I. 

Уникальна и интересна по своему составу коллекция книг по «крымоведению», 
где собраны книги о Крыме, изданные в разное время. Среди них первая книга, опи-
сывающая наш полуостров. Это «Физическое описание Таврической области по ее 
местоположению и по всем трем царствам» (СПб.,1785) К. И. Габлица. Карл Иванович 
Габлиц (1752–1821) – ученый, географ, натуралист. После присоединения Крыма к 
России в 1783 г. необходимо было изучить новые территории империи. Для этой цели 
Российской академией наук в этом же году в Крым была направлена научная экспе-
диция. В ее состав входил и Карл Иванович Габлиц. В результате его исследований 
и появился этот труд. «Физическое описание Таврической области…» (1785) – круп-
ноформатная книга (23х36 см), изданная во 2º листа. Издание напечатано крупным 
шрифтом с большими полями. Впервые широкий круг читателей мог ознакомиться с 
географическим описанием Таврической области, которую К. И. Габлиц разделил на 
крупные самостоятельные части. Благодаря этой книге Россия смогла узнать о мине-
ральных богатствах Крыма, о железной руде, нефти, мраморе, К. И. Габлиц назвал и 
описал 20 рек, впервые привел описание 540 видов растительности (лекарственных, 
кормовых и технических трав). Этот перечень можно отнести к первым ботаниче-
ским справочникам Крыма. В заключение своего труда ученый привел много инте-
ресных сведений из мира животных. 

Автором второй знаменитой книги о Таврической области был Петр Симон Пал-
лас (1741–1811), ученый-энциклопедист, академик, путешественник, натуралист. В 
1793–1794 годах Паллас предпринял путешествие по Южной части России. Он посетил 
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К. И. Габлиц «Физическое описание Таврической области» (1785 г.)
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Поволжье, Северный Кавказ, Крым. А через год появился его труд «Краткое физиче-
ское и топографическое описание Таврической области» (СПб., 1795).

Описание Палласа представляет собой образец научной эссеистики – строго досто-
верно и доступно широкому читателю. «Первенствующий писатель о Крыме» – так 
назвал его академик П. И. Кёппен. В своем труде о Тавриде Паллас дал всестороннее 
описание Крыма – не только в естественнонаучном отношении, но и в археологиче-
ском, этнографическом и даже политическом. К сожалению, наш экземпляр потерял 
свой первоначальный вид, т.к. имеет уже современный переплет. 

Нельзя оставить без внимания и труды Павла Ивановича Сумарокова «Досуги крым-
ского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803–1805) и «Путешествие по всему 
Крыму и Бессарабии в 1799 году» (1800), сочинения П. И. Кёппена и другие произведения.

Наряду с тематическими коллекциями в отделе редкой книги формировался фонд вла-
дельческих собраний (частных библиотек). Одними из первых частных коллекций были 
собрания книг В. С. Попова, Гурия, М. А. Тихомандрицкого, Н. М. Крылова, Т. И. Вяземского, 

П. С. Паллас «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области…» (1795 г.)



215

А. Е. Голубева. Среди более поздних поступлений личных библиотек выдающихся ученых, 
связанных с университетом и теперь хранящихся как единое собрание, нужно отметить 
библиотеки профессоров-языковедов В. И. Филоненко и А. И. Германовича. Сегодня в фон-
де отдела насчитывается свыше 12 владельческих коллекций. Не все выявленные редко-
сти формировались в коллекции, однако они представляют огромный интерес в плане 
раскрытия личностей владельцев. Кроме того, каждая личная библиотека – это своео-
бразная летопись эпохи, интеллектуальный срез общественной жизни. Одновременно 
формировались и другие коллекции: «Издания периода Великой Отечественной войны», 
«Запрещенные издания», «Миниатюрные издания», «Автографы», «Экслибрисы» и др.

Часть богатого книжного наследия, доставшегося библиотеке, книги на иностран-
ных языках: французском, немецком, английском, итальянском, греческом, латин-
ском и др. В настоящее время редкий фонд иностранной литературы насчитыва-
ет около 20 тыс. экз. Для раскрытия и популяризации этого книжного богатства в 
2013 году в библиотеке был создан экспозиционно-выставочный зал западноевро-
пейской литературы XVII–XIX веков.

Жемчужиной в собрании библиотеки является инкунабул. Такое название носили 
книги, изданные в период от возникновения книгопечатания по 1500 год. Наш инкуна-
бул – Библия, изданная в 1482 году. На этом издании хорошо видны следы ее прароди-
тельницы – рукописной книги. Текст набран и отпечатан черной краской, а инициалы 
разделов вписаны красной краской от руки, на специально оставленных при наборе 
свободных местах. Инкунабул густо усеян маргиналиями – рукописными пометками 
на полях. Сделаны они на средненемецком наречии, являясь аннотациями содержания 

Библия 1482 г.
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отдельных частей текста и комментариями к нему. Одна только эта особенность древ-
ней книги делает ее уникальной и представляет интерес для филологов-германистов.

По тематике и числу редких экземпляров это собрание занимает достойное место 
в нашей библиотеке и пользуется международной известностью. Иностранный фонд 
включает в себя книги старейших европейских издательств: Эльзевиров, Ф. Дидо, 
Дж. Мюррея, Ашетт, Леви, Котта, с обширной географией издательских центров 
(Париж, Брюссель, Лондон, Амстердам, Берлин, Лейпциг, Вена и др.), прижизненные 
издания известных европейских писателей, ученых, драматургов, государственных 
деятелей. Многие книги хранят имена своих владельцев в виде экслибрисов, авто-
графов, дарственных надписей, помет.

Значительную часть фонда западноевропейской литературы составляют книги на 
французском языке. На протяжении XVII–XVIII веков в России резко возрастает инте-
рес ко всему французскому, и особенно к французской книге. Французский язык ста-
новится неотъемлемой частью дворянского воспитания, а французская книга прочно 
входит в быт и жизнь русского общества.

Титульный лист книги
Д. Яноти «Республика Венеция»

Титульный лист книги Н. Макиавелли
«Родериго, или Женатый черт» (1694)
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Особую ценность представляют так называемые «эльзевиры», книги знаменито-
го голландского издательства Эльзевиров конца XVI – нач. XVIII века. Издания Эль-
зевиров – эпоха в истории искусства книги. Они характеризуются отличным поли-
графическим исполнением, четким и красивым шрифтом, простотой и изяществом 
оформления. Среди книг Эльзевиров были диссертации, своды законов, теологиче-
ская литература, произведения античных авторов. Наиболее популярной была серия 
миниатюрных изданий «Республика» – историко-географических описаний всех 
государств мира. В Научной библиотеке Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского имеется «Республика Венеция» Донати Яноти и др. произведения.

В те времена старые мастера украшали титульный лист книги типографской мар-
кой (фирменным знаком издателя), делавшей часто книгу настоящим шедевром. 
Династия Эльзевиров на протяжении своего существования использовала четыре 
типографские марки. Наши эльзевировские издания содержат изображение небес-
ной сферы в виде глобуса и увитого виноградом вяза, который срывает философ, с 
девизом «Не одинок».

Это издательство просуществовало не так долго, по сравнению с другими ста-
рейшими издательствами, но оно покрыло себя немеркнущей славой по количе-
ству издания и распространения качественной и сравнительно недорогой кар-
манной книги. С середины XIX века в России распространилась коллекционерская 
мода на издания Эльзевиров, и в собраниях русских библиофилов они заняли 
почетное место.

Значительная часть собрания западноевропейских книг происходит из библиоте-
ки Т. И. Вяземского, доктора медицины, основателя Карадагской научной станции. 
Интересен объемный труд знаменитого французского естествоиспытателя и популя-
ризатора науки Жоржа-Луи-Леклерка де Бюффона (1707–1788) под названием «Все-
общая и частная естественная история». Тридцать шесть ее томов были опублико-
ваны при жизни ученого, еще восемь вышли посмертно. Это грандиозное сочинение 
начало выходить в 1749 году. В составе «Истории» вышли тома, посвященные мине-
ралам, человеку, млекопитающим, птицам. Уже первые тома имели огромный успех, 
до конца сопутствующий изданию. Увлекательные и красочные рассказы о явлени-
ях и объектах природы, оригинальные мысли, доступный и живой язык – все это 
пришлось ко времени и очень нравилось читателям. Впервые научный труд вызвал 
такой горячий интерес и стал достоянием широкой публики, а самого Бюффона сде-
лал одной из самых известных фигур века европейского Просвещения. Украшением 
этих книг является целая серия красочных гравюр ручного раскрашивания, выпол-
ненных замечательным французским художником Эдуардом Травье, одним из луч-
ших иллюстраторов изданий естественнонаучной направленности.

Нашей библиотеке посчастливилось получить в свои фонды ценнейшее издание, 
которое раньше также принадлежало Карадагской биостанции и Т. И. Вяземскому. 
Это труд известных естествоиспытателей А. Гумбольдта и Э. Бонплана. «Nova genera 
et species plontarum» («Новые рода и виды растений»), изданный в Париже в 1819–
1829 годах на французском и частично латинском языках. Это шестая и последняя 
часть фундаментального исследования ученых «Путешествие в равноденственные 
области Нового Света в 1799–1804 гг.» Полное собрание состояло из тридцати томов и 
стоило очень дорого. Поэтому не каждая библиотека Франции могла его приобрести. 
Лишь Академическая библиотека в Германии располагала его полным комплектом. 
Шестая часть, наиболее обширная, содержит ботанические исследования и состоит 
из семи основных и четырех дополнительных томов. 
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Труд Ж.-Л. Л. Де Бюффона «Всеобщая и частная естественная история» 
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Уникальность данной книги в особенных иллюстрациях (100), раскрашенных вруч-
ную. Это своего рода гербарий с прекрасными цветными и черно-белыми гравюрами, 
каждая из которых переложена папиросной бумагой. Интересно, что все рисунки вос-
производят растения в натуральную величину и натуральный окрас. Книги изданы в 
характерной для конца XVIII века манере – на огромных толстых листах с большими 
полями. На некоторых томах был обнаружен экслибрис П. К. Сухтелена. 

Особое место в иностранном фонде Научной библиотеки КФУ занимает уникальная 
коллекция книг под названием «Россика». Это книги о России, написанные иностранцами, 
побывавшими в свое время в России в качестве дипломатов, литераторов, педагогов, уче-
ных, путешественников и др. Создание этого собрания важно для понимания места России 
в европейской и мировой истории. Она формировала представление европейцев о русской 
истории и действительности и в то же время пользовалась популярностью в самой России.

Иллюстрации художника Э. Травье к изданию Бюффона

Труд А. Гумбольдта и Э. Бонплана
«Новые рода и виды растений»

Экслибрис П. К. Сухнелена
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К книжным редкостям в этой коллекции можно отнести «Записки о царствова-
нии Екатерины, императрицы и самодержицы всея Руси...» (1728) Руссе-де-Мис-
си, французского писателя и издателя, посвященные Екатерине I. Особенно мно-
го внимания автор уделяет ее участию в Прусском походе 1711 г., предпринятом 
Петром I. Император настолько высоко оценивал поведение Екатерины в этом 
походе, что специально для ее награждения учредил в 1714 году новый россий-
ский орден Освобождения, переименовав его в орден Святой великомученицы 
Екатерины (по указу, этим орденом могли награждаться только женщины). Заслу-
живает интереса и «История дворцовых переворотов...» (1761) французского 
литератора и издателя Жака Лакомба (1724–1811). Это была излюбленная тема у 
иностранных авторов.

Значительная часть этих сочинений приветствовалась царским правительством, 
но были среди них и такие, которые были запрещены на территории Российской 
империи, т. к. их авторы не испытывали «должного уважения к высоким лицам».

Так, гнев Екатерины II вызвала книга А. Гудара «Записки для истории Петра III», 
посвященные царствованию Петра III и обстоятельствам его свержения с престола. 
Переворот 1762 года оставался запретной темой и одним из опаснейших сюжетов 
для русской императрицы. А в этой книге уже по титульному листу можно видеть, 
«что она неблагоприятна правительству Российскому» 1762. На виньетке изображе-
но, как на овцу напали лев, тигр, медведь и волк, а вдали сидит двуутробка (т.е. кен-
гуру) с зажженным факелом раздора» 3.

3 Французская книга в России. – Ленинград, 1986. – С. 185.

Выставка французских изданий XVIII–XIX веков
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Книжная выставка «Европейская «Россика»
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Еще одной из самых популярных книг о Екатерине II в Европе и запрещенной в 
России было сочинение Ж. Кастера (1755–1833), французского дипломата и литера-
тора «История Российской императрицы Екатерины II» (1791). Несмотря на целый 
ряд затронутых тем, конечно же, основная часть сочинения посвящена Екатерине II, 
ее личной жизни, фаворитам. Уделив особое внимание Потемкину, автор указал на 
помещенную в конце книги ведомость расходов императрицы на фаворитов, соста-
вивших, по его мнению, «чудовищную сумму». Запретная книга Кастера, по словам 
П. И. Бартенева, издателя журнала «Русский архив», «переводилась втихомолку» в 
России и практически все образованные и интеллигентные русские современники с 
ее содержанием ознакомились.

Несомненно редким изданием является и книга «Путешествие в Московию» Мейер-
берга, члена императорского придворного совета, посланника императора Леопольда к 
царю Алексею Михайловичу, великому князю Московии», изданная в Лейдене в 1688 году 
на французском языке. Мейерберг Августин (1622–1688), барон, австрийский дипломат, 
посетил Россию в 1661–1662 гг. Описанию этого путешествия Майерберг посвятил свое 

А. Гудар «Записки для истории Петра III» (1763)
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сочинение, которое включает в себя описание всего виденного путешественником, 
свод впечатлений, которые произвели на просвещенного европейца картины русской 
жизни того времени. Приведены сведения о государственном, социальном и политиче-
ском строе, Московском восстании 1662 (т. н. Медном бунте), быте и др.

Интересен по своему составу иностранный фонд крымоведческой литературы XVII–
XIX веков. Сочинения иностранцев о Крыме представляют собой один из наиболее цен-
ных и оригинальных источников по истории, географии, этнографии края, т. к. описыва-
ют наблюдаемые явления и события с несвойственной для отечественной культурной 
традиции позицией, порой выражая оригинальные мысли и суждения. Особый слог, 
богатый язык, образность, искренний юмор, излучаемый текстами многих описаний, 
придают подчас источникам научного характера высокую художественность.

Ж. Кастер «История Российской императрицы Екатерины II» (1791)
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Свои воспоминания о Крыме 
оставил принц де Линь (Шарль 
Жозеф де Линь), бельгийский 
генерал, дипломат, мастер эписто-
лярного жанра. Годы, проведен-
ные в России положили начало 
его продолжительной дружбе с 
Екатериной II. Она приглашает его 
принять участие в ее знаменитом 
путешествии в Крым в 1787 году, 
и именно тогда дарит ему Парте-
нитскую долину. В нашем фонде 
хранится четырехтомное собрание 
сочинений принца де Линя, куда 
вошли его знаменитые «Письма из 
Крыма» (1860), к графине де Куа-
ньи, написанные им во время этого 
путешествия и являющиеся драго-
ценным свидетельством очевидца.

Заслуживает внимания и сочи-
нение английского писателя, пере-
водчика и путешественника Генри 
Денби Сеймура «Россия на берегах 
Черного и Азовского морей, или Рас-
сказ о путешествии в Крым» (1855). 
Год издания книги не случаен. 
Именно в период Крымской войны 
1853–1856 гг. резко вырос в англий-
ском обществе интерес к Крыму. 
В книге приводится много инте-
ресных статистических данных, а, 
главное, посетив все крупные насе-
ленные пункты полуострова, автор 
обратил внимание на огромный 

прогресс в жизни этих городов по сравнению с описанием прежних путешественников.
Среди книг, написанных иностранными учеными-путешественниками, боль-

шой интерес представляет обстоятельный труд «Фауна Крыма» (1834) немецкого 
ученого, профессора зоологии Дерптского университета Мартина Генриха Ратке 
(1793–1860). Для русской науки Ратке интересен тем, что занимался изучением 
природы незнакомой ему страны. В 1833 году он совершил путешествие в Крым 
для исследования фауны Черного моря. В результате проделанной работы, несмо-
тря на неблагоприятные условия, был собран обширный материал и сделан целый 
ряд научных открытий.

Гордостью библиотеки является и «Путеводитель путешественника по Крыму...» 
(1834) Шарля Монтадона на французском языке. По сути, это первый путеводитель 
по Крыму, напечатанный на территории Российской империи. И сегодня он пред-
ставляет особую ценность благодаря точной и уникальной информации по истории, 
культуре, этнографии, географии и природных ресурсах полуострова XIX столетия. 

Титульный лист книги Ш. Монтадона «Путеводитель 
путешественника по Крыму…» (1834)
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Еще в те годы «Путеводитель путешественника 
по Крыму» стал библиографической редкостью, а 
ныне это французское издание – настоящий рари-
тет. В Крыму сохранились три его экземпляра. Но 
наше издание уникально, поскольку оно иллюстри-
ровано великолепными цветными литографиями с 
видами Крыма, выполненными художниками-лито-
графами Л. Боккачини, А. Фадзарди, Яворским, с при-
влечением работ художников И. Л. Гросса, М. И. Эль-
сона, молодого И. К. Айвазовского, в мастерской 
Александра Брауна в Одессе. В других «крымских» 
экземплярах иллюстрации черно-белые.

Во все времена европейцев привлекало Крым-
ское ханство. Среди изданий, посвященных его 
истории в иностранном фонде выделяются сочи-
нения французских дипломатов, находившихся 
с дипломатической миссией в ханстве в разное 
время. Это «Трактат о торговле на Черном море» 
(1787) Шарля де Пейсонеля, сумевшего собрать 
исключительно ценный материал и отразить в в 
своей книге все особенности хозяйства того време-
ни, которое вели крымские татары.

Ценным иностранным источником по истории 
Крымского ханства является и трехтомное изда-

Иллюстрация к путеводителю Ш. Монтадона

Ш. Пейсонель «Трактат о торговле 
на Черном море» (1787 г.)
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де Тотт Ф. «Заметки о турках и татарах» (1784)
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ние на французском языке под заглавием «Заметки о турках и татарах» (1784) баро-
на Франсуа де Тотта, где он описывает события времен Крым-Герея и Максуд-Герея. 

В книжной коллекции Научной библиотеки Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского широко представлены труды французских историков 
XVIII – XIX веков: Франсуа Гизо, Адольфа Тьера, Огюстена Тьерри, аббата Мабли на 
французском языке и др. Одним из крупных историков Франции был Виктор Дюруи 
(1811–1894). Его перу принадлежат такие капитальные произведения, как «История 
римлян» (1843–1844) в восьми томах, «История греков» (1887) в трех томах, издан-
ные в издательстве «Ашетт». Богато иллюстрированные гравюрами, картами, плана-
ми, хромолитографиями, в тисненных золотом переплетах, они являются настоящи-
ми шедеврами полиграфического искусства Франции.

Переплет книги В. Дюруи «История греков» (1887)
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Титульный лист издания В. Дюруи «История греков»
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Достойное место в иностранном фонде занимают произведения французских 
просветителей XVIII века: Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Монтескье, Дидро (прижизненные 
издания). Влияние их сочинений на умы оказалось длительным, и сохранялось оно 
не одно поколение. «Имена знаменитых французских публицистов были в России так 
же популярны, как и у себя на родине», – писал декабрист Н. И. Тургенев.

Последовательницей учения французских просветителей считала себя и импера-
трица Екатерина II. Еще будучи великой княгиней Екатерина Алексеевна увлекалась 
чтением трудов французских просветителей, а став императрицей, она с 1763 года 
вела переписку с Вольтером, Дидро и Д᾿Аламбером, на равных обсуждая со своими 
знаменитыми корреспондентами их труды, что вызывало безусловное восхищение. 
Позже Н. М. Карамзин, изучая эту переписку, заметил: «Европа с удивлением читает 
ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей, зна-
ний, какое проницание, какая тонкость разума, чувств, выражений».

Несомненно среди трудов французских просветителей почетное место в нашей 
библиотеке занимает «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и реме-
сел» Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера. В работе над этим грандиозным проек-
том приняли участие лучшие умы своего времени: Руссо, Вольтер, Бюффон, Гельве-
ций, Гольбах и др. В результате «Энциклопедия» стала не только справочником, а и 
манифестом эпохи Просвещения. Через 30 лет после выхода первого тома издание 
было завершено. Всего с 1751 по 1780-й вышло 35 томов. Кстати, Екатерина II с нетер-
пением ждала каждый новый том «Энциклопедии». В XVIII веке с этим крупнейшим 
справочным изданием был знаком всякий образованный человек не только во Фран-
ции, но и во всей Европе – так велико было его значение в истории философии, науки 
и культуры. В наш фонд это знаменитое издание попало из библиотеки В. С. Попова, 
одной из самых значительных в России.

Французская «Энциклопедия…» в экспозиции Музея редкой книги
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«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751–1780)
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Центральная гравюра «Энциклопедии»
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Большой популярностью в XVIII веке пользовались сочинениям Леонарда Эйлера 
(1707–1783), выдающегося немецкого математика. Особенно знамениты его «Пись-
ма к немецкой принцессе», изданные в 3-х частях в Санкт-Петербурге в 1768 году на 
русском и французском языках. Современники высоко оценили этот труд Эйлера. 
Сочинение выдержало несколько изданий. Многие ученые назвали письма ученого 
образцовым произведением, излагающим с необыкновенной ясностью важнейшие 
вопросы механики, физики, астрономии, оптики.

В России XVIII века достаточно хорошо было известно имя епископа Фенелона (1651–
1715), который в течение шести лет состоял воспитателем при наследнике престола, 
внуке короля Людовика XIV. Самым популярным произведением Фенелона был роман, 
написанный в назидание его воспитаннику – «Приключения Телемака», и предназначал-
ся только для него. В 1699 г. один из переписчиков самовольно опубликовал его. У этого 
самоуправства было два последствия. Во-первых, король отстранил Фенелона от воспита-
ния наследника (которому воспитатель хотел внушить, что «царствовать должны законы, 
а не люди») и отправил его в пожизненную ссылку. Во-вторых, в том же 1699 году роман 
был издан 20 раз. И еще 150 раз в течение следующего столетия. Сочинение Фенелона 
было признано образцом западноевропейского «государственно-политического романа». 
Написанное простым и стройным языком оно по праву считается шедевром французской 
литературы эпохи классицизма. Достоинства книги создали ей всеевропейскую славу.

Библиотека располагает и весьма разнообразной коллекцией путеводителей по 
разным странам, регионам и городам. Начало самой известной серии путеводителей, 
выходивших на немецком, французском и английском языках и получивших широ-
кое распространение в мире, положил известный немецкий книгоиздатель Карл 
Бедекер (1801–1859). Благодаря умелому отбору материала, полноте и достоверно-
сти информации, высокому полиграфическому уровню издания «бедекеры» пользо-
вались большой популярностью и спросом в России. 

В фонде имеются выдержавшие до десяти и больше изданий путеводители Беде-
кера по Парижу и его окрестностям, Бельгии, Италии, Швейцарии, России и др. Поми-
мо географических, статистических и др. сведений, цветных планов и карт, читатель 
может найти краткие очерки истории искусства, бытовые подробности, вплоть до 
правил игры в рулетку.

Собрание путеводителей К. Бедекера
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Оригинальное художественное оформление, удобный для путешественника фор-
мат и, что самое главное, систематичность и лаконизм делали весьма привлекатель-
ными и книги из серии «Handbook for travellers», составителем и издателем которых 
был Джон Мюррей (1808–1892), прославившийся изданием путеводителей для путе-
шественников. В нашей коллекции представлены два его путеводителя по Парижу 
(1870) и по Турции (1871). Большим достоинством их является наличие карт, выпол-
ненных лучшими картографами Европы.

Свидетельством интеллектуальной силы французских писателей стал «Путеводи-
тель по Парижу» в двух томах, подготовленный к Всемирной Парижской выставке в 
Париже 1867 года. В его создании приняли участие видные писатели Франции – В. Гюго, 
Т. Готье, А. Дюма-сын, Э. Ренан и др. Проиллюстрировали «Путеводитель» известные 
французские художники – Лами, Морен, Бонер, Шам, Добиньи.

Очень широко в фонде представлена французская художественная книга, причем 
значительная часть ее попала к нам из библиотеки В. С. Попова. Это прижизненные 
издания Бальзака, Мопассана, Золя, Гюго, Флобера, произведения великих француз-
ских драматургов Мольера, Корнеля, Лафонтена, Буало и др.

Исключительно редкими и очень ценными для нас являются книги с автографами 
и экслибрисами. В их числе и книги на французском языке с владельческими призна-
ками из библиотек Николая Николаевича Старшего, внука Павла I, графа М. С. Ворон-
цова, С. Т. Аксакова, Ф. В. Каржавина, Ж. Фурье, архиепископа Гурия, К. Павловой, 
В. И. Палладина, Т. И. Вяземского и многих других.

Значительная часть фонда отдела редких книг и страхового фонда книжных 
памятников представлена литературой на немецком языке. Большое количество 
книг на немецком языке объясняется в первую очередь тем, что в XIX веке в Крыму 

Коллекция книг на немецком языке
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проживало большое количество этнических немцев и других иностранцев, говоря-
щих на немецком языке. Они переселились в Крым по приглашению Екатерины II 
после присоединения Крыма к Российской империи в конце XVIII, а затем и Алексан-
дра I в начале XIX вв. На протяжении столетий немцы, ставшие российскими поддан-
ными, внесли заметный вклад в развитие экономики, науки и культуры полуострова.

В историю Крыма славными строками вписаны имена многих немцев, шведов, 
швейцарцев – ученых, деятелей культуры, известных всему миру. К ним, прежде все-
го, следует отнести П. С. Палласа, зоолога, ботаника, геолога, этнографа, действитель-
ного члена Императорской академии наук, который жил в Крыму почти безвыездно с 
1975 по 1810 гг., посвятив исследованию полуострова многие свои работы; Х. Х. Сте-
вена, естествоиспытателя, ботаника, энтомолога, садовода, доктора медицины и 
философии, основателя и первого директора Никитского ботанического сада; акаде-
мика П. И. Кёппена, Н. А. Гартвиса, второго директора Никитского ботанического сада, 
ботаника, выдающегося садовода; академика Г. К. Э. Келлера. Кроме ученых, можно 
вспомнить и представителей разных специальностей – врачей Ф. К. Мильгаузена и 
А. Ф. Арендта, инспектора шелководства Ф. К. Маршала фон Биберштейна, военного 
инженера, генерала Э. И. Тотлебена и других.

Немецкий язык в XIX веке приобрел большое значение, не в последнюю очередь 
благодаря высоким достижениям немецких ученых того времени. В России научные 
труды Императорской академии наук печатались на языке оригинала: русском, фран-
цузском, немецком. Немецкий язык, наряду с французским, был обязательным для 
изучения в учебных заведениях.

Среди книг на немецком языке немало редких и ценных книг. Так, в уже упомяну-
той коллекции Т. И. Вяземского находится редкое многотомное издание, к сожалению 
неполное, «Новое систематическое собрание ракушек», начатое в 1769 году Фридри-
хом Мартини и продолженное в 1780 г. известным конхиологом Иоганном Хемницем, 
чья богатая коллекция после его смерти была приобретена Петербургской Академи-
ей наук. Последний одиннадцатый том был издан в 1795 г. Авторы не только собрали 
все известные к тому моменту ракушки, но и описали новые виды. Кроме ценного 
научного материала, в книге имеются изумительные, раскрашенные вручную гравю-
ры, иллюстрирующие все виды ракушек. Иллюстратором первых томов был извест-
ный в свое время художник-натуралист Андреас Хаппе.

В коллекциях профессоров Таврического университета большое количество работ 
и монографий ученых XVIII–XIX вв. Среди них работы всемирно известных естествои-
спытателей П. С. Палласа «Характеристика животнорастений» (1787) и Х. Х. Стевена 
«Перечень растений, дико произрастающих на Таврическом полуострове» (1857), в 
которой описаны 1654 вида растений, произрастающих в Крыму, а также труды извест-
ных немецких ученых А. Гумбольдта, К. Фогта, О. Функе, Г. Мейера, Р. Тигерштедта, 
известных историков Г. Сарториуса, И. Мюллера и др. Имеются также труды француз-
ских и английских ученых в переводах на немецкий язык, например, «Об уме» (1760), 
одно из главных сочинений французского философа-материалиста К. Гельвеция, «Есте-
ственная история земноводных» французского ученого-натуралиста Б. де Ласепеда и 
«Исследования о природе и причине богатства народов» (1794–1796) шотландского 
экономиста, основоположника современной экономической теории А. Смита.

Узы дружбы и сотрудничества связывают наш вуз с Гейдельбергским университе-
том, старейшим учебным заведением Германии, основанным в 1386 г. Среди первых 
профессоров Таврического университета были выпускники и стажеры Гейдельберг-
ского университета, благодаря этому в нашем фонде есть труды известных ученых – 
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Титульный лист многотомного издания
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Иллюстрация из книги «Новое систематическое собрание ракушек»
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профессоров и доцентов Гейдельберга. Работы профессора зоологии и палеонтоло-
гии Г. Бронна «Lethaea geognostica» (1850) и «Классы и порядок животного мира» в 
трех томах (1859–1862), в которых он дал подробный систематический, анатомиче-
ский, эмбриологический и палеонтологический обзор животного царства. Его работа 
«Классы и порядок животного мира» была продолжена его коллегами. Одним из авто-
ров был профессор Отто Бючли. Он опубликовал свою монографию «Простейшие» 
(1880–1889) в серии «Классы и порядок животного мира Г. Бронна». У нас в фонде 
имеются работы и других профессоров Гейдельбергского университета: палеонтоло-
гов К. Леонгарда и К. Циттеля, химика Р. Бунзена, историков О. Каспари и Ф. Шлоссе-
ра, произведения И. Фосса. Кроме лирических произведений Иоганна Фосса, в нашем 
фонде имеются его переводы Гомера на немецкий язык, признанные эталоном пере-
вода античных классиков. А. С. Пушкин назвал И. Фосса гением перевода.

Значительное количество литературы на немецком языке из частных собра-
ний книг, принадлежало первым профессорам нашего университета Р. И. Гельвигу, 
А. И. Голубеву, М. А. Тихомандрицкому, Н. М. Крылову, видному крымскому и рос-
сийскому деятелю А. Х. Стевену, а также в больших коллекциях книг Вяземского, 
Поповых, Гурия.

Труды профессоров Гейдельбергского университета в фонде Научной библиотеки
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Разнообразна и тематика книг на немецком языке. Кроме книг по естествознанию, 
много интересных и редких книг по страноведению и исторической географии, по исто-
рии всемирной и отдельных стран, по педагогике и психологии, философии и религии, 
языкознанию и литературоведению. Большое количество художественной литерату-
ры на немецком языке, в основном, это классики немецкой литературы: Гете, Шиллер, 
Лессинг, Гейне, Гауф, Виланд и др. Интересна серия классиков всемирной литературы 
в 150 томах, основанная известным немецким публицистом и книгоиздателем Кар-
лом Мейером (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden), изданная в 1879–1930 годах 
издательством «Библиографический институт», включающая в себя произведения не 
только всех значащих авторов немецкой литературы, но и шедевры всемирной литера-
туры: сочинения Шекспира, Байрона, Ариосто, Софокла, Расина, Гоголя и др.

Ранее уже упоминались книги с автографами и экслибрисами владельцев. Кроме 
автографов на книгах из нашего фонда имеются надписи и пометы, часто выражаю-
щие мнения и суждения владельца книги о ее содержании. В собрании книг, принад-
лежащих семье Стевенов имеется уникальная книга – семейная Библия на немецком 
языке в переводе Мартина Лютера, изданная в 1813 г., на форзаце которой Христи-
аном Христиановичем Стевеном коричневыми чернилами записаны даты и место 

Библия из семейной библиотеки Стевенов
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рождения всех его детей, даты крещения, имена крестивших их священника и крест-
ных отца и матери, а также даты смерти детей, умерших еще при его жизни. И в самом 
конце сделана запись одним из его детей о смерти отца, самого Христиана Христи-
ановича. Следует еще добавить, что в наших коллекциях имеется немало трудов с 
дарственными надписями их авторов владельцам коллекций.

В фонде нашей библиотеки хранится немало книг на латинском языке. Кроме 
сочинений античных авторов – Вергилия, Тита Ливия, Цицерона и др. – имеются 
сочинения ученых конца XVI – первой половины XVII века, которые писали свои трак-
таты преимущественно на латинском языке.

В библиотеке Т. И. Вяземского имеется одно интересное издание на латинском 
языке, отражающее разносторонность интересов своего владельца. Это 1-й том 
переписки двух знаменитых ученых Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716) и 
Иоганна Бернулли (1667–1748). Год издания книги – 1745, но охватывает она пере-
писку 1694–1699 гг. Готфрид Лейбниц – видный немецкий философ, математик и 
физик. Хорошо известен в России. По просьбе Петра I разработал проекты развития 
образования и государственного управления в России. Бернулли – семья швейцар-
ских ученых, давшая видных математиков, среди них наиболее талантливые – бра-
тья Якоб, Иоганн, Даниил. Данный труд довольно объемное издание, оформленное 
в традиционной для своего времени манере с затейливыми виньетками, заставками 
и концовками. Это прижизненное издание Иоганна Бернулли, и в этом его ценность.

Английская литература представлена гораздо меньшим количеством по сравне-
нию с французской и немецкой, но по своему содержанию не менее интересна. 
Здесь мы можем найти сочинения Шекспира и Байрона, Вальтера Скотта и Смол-
летта, труды Ч. Дарвина и Г. Спенсера, описание путешествий Ливингстона и 
Дж. Кука и др. 

Замечательным памятником типографского искусства является известное про-
изведение выдающегося английского поэта Джона Мильтона «Потерянный рай» (до 
1885), в которой автор затрагивает важнейшие философские и нравственные про-
блемы своего времени. Это роскошное издание привлекает внимание, прежде 
всего, своим переплетом: тройным золотым обрезом, разносторонним золотым 
и разноцветным тиснением на корешке книги и переплетных крышках. В центре, 
на верхней переплетной крышке, в окружении роскошной цветочной орнамента-
ции помещено тисненное изображение архангела, одного из персонажей поэмы. 
Но особую ценность книге придают 50 иллюстраций, выполненных талантливей-
шим французским художником XVIII века Гюставом Доре (1832–1883), который 
внес в сокровищницу мировой графики непревзойденные по своим художествен-
ным достоинствам рисунки. Перед каждой иллюстрацией помещен защитный 
лист-калька с выдержкой из текста. Этот фолиант – образец художественного 
оформления английской книги XIX века. 

Рассказ о фондах редких книг будет неполным, если не упомянуть о тех, кто 
самоотверженно трудился над его созданием и бережно сохранял для потомков. 
Это прежде всего первые директора библиотеки: выдающийся ученый Н. А. Эрнст и 
блестящий знаток и ценитель книги В. М. Марков, старейший сотрудник библиоте-
ки А. И. Фонберг. Позднее большой вклад в организацию и изучение редкого фонда 
внесли В. И. Канарш, В. И. Спирова, М. В. Дорошко, результаты исследований кото-
рых воплощались в печатных работах. Но планомерное и комплексное исследование 
частных владельческих библиотек, истории их формирования началось в 90-е годы, 
когда зав. отделом редких книги стала М. М. Калмыкова.
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Обложка книги Д. Мильтона «Потерянный рай» (1885)
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Иллюстрация Г. Доре к книге Д. Мильтона «Потерянный рай»
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Работа с редкой книгой требует от сотрудников большой эрудиции, знания язы-
ков, умения провести идентификацию и экспертизу книги. Сегодня работа по фор-
мированию и изучению редкого фонда продолжается. Ведется большая научно-ис-
следовательская работа в области изучения истории книги, библиотек, отдельных 
коллекций, истории формирования книжной культуры. Результаты своей исследова-
тельской работы отдел (в составе Н. В. Юркевич, Р. Н. Санкиной, Е. М. Заниной) еже-
годно представляет на семинарах, научных конференциях. 

Сотрудники отдела редких книг и страхового копирования книжных памятников:
Н. В. Юркевич и Р. Н. Санкина
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Редкие издания
в отделе медицинской литературы

История формирования фонда библиотеки Крымского государственного меди-
цинского университета восходит к моменту открытия в Крыму Таврического универ-
ситета и создания медицинского факультета. Необходимая литература для студен-
тов начинает поступать в фонд библиотеки из различных организаций. 

Постановлением Крымского краевого правительства в 1919 г. в распоряжение 
Таврического университета было передано усадебное место бывшего Симферополь-
ского местного лазарета со всеми его постройками по ул. Лазаретной (теперь ул. Сту-
денческая). Симферопольский лазарет обладал интереснейшей коллекцией книг 
XIX века, которые вскоре поступили в медицинский фонд библиотеки. Среди них ока-
зались первые и прижизненные издания известных медиков: И. Ф. Буша, А. М. Фила-
мофитского, Н. И. Пирогова, П. Л. Пикулина, Ю. К. Шимановского, Сир Астли Купера, 
К. Рокитанского, Х. Х. Саломона. Из библиотеки старейшего лечебного учреждения 
г. Симферополя «Симферопольский военный госпиталь» в библиотеку Таврического 
университета поступило ценное, первое прижизненное издание А. А. Чаруковского 
«Военно-походная медицина», изданное в 1836 году в Санкт-Петербурге и одобрен-
ное Главным по армии медицинским инспектором, Медицинским советом Министер-
ства внутренних дел и Медико-хирургической академией в Санкт-Петербурге. 

Медицинский фонд библиотеки Таврического университета к 1925 г. блистал име-
нами первых прижизненных изданий известных ученых медиков второй половины 
XIX в., некоторые из них были отмечены премиями.

Так труд практического врача П. Ф. Горянинова «Фармакодинамика, или Учение о 
действии и употреблении врачебных средств» (1853) получил Демидовскую премию. А 
работы выпускника медицинского факультета Харьковского университета Н. Ф. Кра-
инского «Исследование обмена веществ у эпилептиков» (1895) и «К учению патологии 
эпилепсии» (1898) награждены премией Брюссельской академии наук. Библиогра-
фической редкостью является работа С. Ф. Хотовицкого «Педиатрика» (1847). Среди 
прижизненных изданий обращают на себя внимание работы Н. И. Пирогова: «Отчет 
Пирогова о путешествии в 1849 г. по Кавказу» (1849); «Начала общей военно-полевой 
хирургии, ч.1» (1865); «Военно-врачебное дело 1871 – 1878 г.» (1879), «Военно-полевая 
хирургия» (1879) и первое прижизненное издание «Лекций» педиатра Н. Ф. Филатова.

8 октября 1925 г. Крымский университет имени М. В. Фрунзе был преобразован в 
Крымский государственный педагогический институт имени М. В. Фрунзе, а медицин-
ский факультет закрыт. С появлением лечебно-оздоровительных учреждений в Крыму, 
с развитием курортного строительства понадобилась подготовка медицинских кадров. 
Торжественное открытие медицинского института состоялось 1 апреля 1931 г.

Богатое медицинское наследие книг и журналов на русском и иностранных язы-
ках из Крымского государственного педагогического института было передано в 
библиотеку Крымского медицинского института. Частично были переданы книги из 
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Прижизненное издание А. А. Чаруковского
«Военно-походная медицина» (1836 г.)
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личной библиотеки Романа Ивановича Гельвига – первого ректора Таврического уни-
верситета. Сегодня книжное собрание Р. И. Гельвига заняло достойное место в фонде 
отдела медицинской литературы. В коллекции насчитывается 91 книга на русском 
языке, 29 – на иностранных языках. Кроме его работ, в коллекции встречаются при-
жизненные издания терапевтов Г. А. Захарьина, С. П. Боткина, анатома П. Ф. Лесгаф-
та, психиатра В. Х. Кандинского и др. Частично были переданы и книги из частного 
собрания А. Е. Голубева, известного гистолога, проживавшего в конце XIX – начале 
XX века на Южном берегу Крыма.

Значительную часть досоветского фонда занимает коллекция книг Общества сим-
феропольских врачей. Общество было образовано в 1868 г. и первоначально назы-
валось Таврическое медико-фармацевтическое общество г. Симферополя. Заметный 
след в деятельности Общества оставил земский врач от губернской Таврической зем-
ской управы Николай Андреевич Арендт, который в 1881 году был избран предсе-
дателем Общества. Современники писали о нем, как о прекрасном земском враче – с 
одинаковым успехом производил он глазные операции, гинекологические, акушер-
ские, хирургические до самых трудных в технологическом отношении пластических 
операций.

При Обществе действовала библиотека, основанная в 1868 г. С конца 90-х годов 
XIX века библиотека активно пополнялась книгами и брошюрами, систематически 
выписывались медицинские периодические издания. Производился обмен протоко-
лами и трудами с другими обществами. Кроме этого, в библиотеку вливались библио-
теки различных медицинских организаций Симферополя и частные собрания крым-
ских медиков.

Книжное собрание Общества со дня своего основания скиталось по различным 
помещениям. Доктор Б. С. Грейденберг – библиотекарь Общества – поместил библи-
отеку рядом со своей собственной, в своем кабинете в отделении душевно больных 
(Симферопольская больница земства). Следующий за ним библиотекарь Общества, 
врач О. А. Машковцева, перенесла библиотечный фонд в свою приемную для глазных 
больных. После нее при докторе К. Н. Дьяконове была сделана попытка к перенесе-
нию книжного фонда в городскую санитарную лабораторию и, наконец, с устрой-
ством помещения для Общества врачей в здании Амбулатории имени Н. А. Арендта 
библиотека была перенесена, но там она практически прекратила свое существова-
ние. Только в 1908 г. Симферопольская Дума предоставила Обществу три комнаты в 
помещении бывшего Окружного суда. Одна комната была выделена под библиотеку. 
Библиотекарь Общества доктор А. Я. Гидалевич, привел библиотеку в то состояние, 
когда можно пользоваться книгами и журналами. Прежде всего, он собрал разбро-
санные в разных местах части библиотеки, разобрал их и описал на карточки; все книги 
и брошюры классифицировал с помощью приглашенного библиотекаря и создал 
«систематическую библиотеку». И уже в конце октября 1908 года на IV очередном 
заседании Общества доктор медицины А. Я. Гидалевич делает свой отчет-доклад 
«О состоянии библиотеки Общества симферопольских врачей ко дню ее открытия 
30 октября 1908 г.».

На день открытия библиотеки в ее состав входили: собственная библиотека Обще-
ства, библиотека бывшего управляющего казенной палаты Н. А. Султан Крым-Гирея, 
библиотека доктора Н. В. Плешкова, бывшего ординатора Симферопольского богоу-
годного заведения. Среди его книг – работа доктора Карла Генриха Веллера «О болез-
нях человеческого глаза. Руководство для молодых врачей» (СПб., 1832), ставшая 
библиографической редкостью. На титульном листе издания был обнаружен автограф – 
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«из книг Гастева» (этим «Руководством…» Иван Гастев был награжден Медико- 
хирургической академией за «хорошие успехи в науке и похвальное поведение»). 
Через доктора Е. Л. Минятта в библиотеку Общества поступила находившаяся у него 
на хранении библиотека доктора медицины А. А. Новицкого, состоявшая из изданий 
главного военно-медицинского управления. 

Кроме упомянутых библиотек, от председателя Общества, доктора П. Н. Алянчи-
кова 4, поступила библиотека врачебного отделения Таврического губернского прав-
ления; от доктора Е. Л. Минятта – отдельные сочинения по медицине. Библиотека с 
его штампом насчитывает 140 книг. Среди них: книги немецкого хирурга Теодора 
Бильрота, патолога Рудольфа Вирхова, анатома П. Лесгафта, психиатра С. С. Кор-
сакова, терапевта В. А. Манассеина и другие прижизненные издания классиков 
медицины.

В распоряжение Общества поступила библиотека доктора медицины, старше-
го врача губернской земской больницы, учредителя Общества симферопольских 
врачей Н. Н. Бетлинга, которая состояла из отдельных изданий Главного военно- 
медицинского управления. В их числе: «драгоценный» атлас Н. И. Пирогова «Anatome 
topographica»(Paris, 1852). Библиотека Общества симферопольских врачей состояла, 
в основном, из сочинений второй половины XIX столетия. Сочинения XVIII и начала 
XIX столетия единичны. К ним можно отнести: ценное издание по анатомии выдаю-
щегося русского анатома, ректора Санкт-Петербургской медико-хирургической ака-
демии П. А. Загорского «Сокращенная анатомия, или руководство к познанию строе-
ния человеческого тела в пользу общества» (СПб., 1830). Книга полностью отражала 
всю сумму анатомических знаний того времени, была признана классическим руко-
водством и переиздавалась пять раз. 

Интересен по своему составу медицинский фонд «Крымоведение» отдела 
медицинской литературы, который был создан на основе тщательно отобран-
ных редких книг и журналов из библиотеки Общества симферопольских врачей. 
В нем представлены издания земских учреждений Таврической губернии: «Изве-
стия Симферопольской городской думы» за 1908–1913 г.; «Протоколы и труды 
заседаний Общества симферопольских врачей» 1889–1911 г.; журналы заседа-
ний Таврического губернского земского собрания 1903–1917 г.; «Санитарное 
отделение Таврического губернского земства» 1907–1914 г.; труды губернских 
съездов земских врачей Таврической губернии 1873–1880, 1892, 1895–1896 гг.; 
журнал «Врачебно-санитарная хроника г. Симферополя» 1909–1916 г. и другие 
журналы.

В медицинский фонд «Крымоведение» вошли работы земских врачей Тавриче-
ской губернии. Среди них книги П. П. Розанова, санитарного врача города Ялты. В 
1908–1909 г. он заведовал санитарным отделом Таврической губернской управы. Его 
небольшая работа «К вопросу об эпидемиологии холеры: по наблюдениям Тавриче-
ской губернии» была опубликована в журнале Общества русских врачей в память 
Н. И. Пирогова за 1909 год. В отделе «Крымоведение» хранится статья хирурга 
Д. А. Благовещенского, члена Общества симферопольских врачей «Деятельность 
хирургического отделения губернской больницы Таврического земства за последние 
17 лет…», посвященная возрождению хирургического отделения губернской больни-
цы, во главе которой становится хирург А. Ф. Каблуков.

4 Занина Е. М. Частная коллекция книг П. Н. Алянчикова в отделе медицинской литературы Научной 
библиотеки КФУ имени В. И. Вернадского / Е. М. Занина // Крымский архив. – 2016. – № 3(22). – С. 11–21.
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Появление доктора А. Ф. Каблукова на хирургическом горизонте Тавриды и, в част-
ности, Симферополя – это целое событие в крае. Его операции производили фурор 
среди местной интеллигенции и симферопольских врачей. Молва о настоящем хирур-
ге со скоростью света разнеслась по всем уголкам Таврической губернии, и хирур-
гически больное население с верою в выздоровление направлялось в богоугодные 
заведения. Коренные жители называли больницу, в которой работал А. Ф. Каблуков, 
«Каблуковка». Он первый в России в 1895 г. произвел и прекрасно описал холицисто-
эктомию. В коллекции фонда «Крымоведение» имеются две его статьи: «Два случая 
полного кругового привратника желудка по поводу рака» (1894) и «Семимесячная 
внематочная беременность, оперированная через влагалище» (М., 1911). 

В фонде «Крымоведение» хранятся работы доктора А. Я. Гидалевича, санитарного 
врача, члена и библиотекаря Общества симферопольских врачей, представителя от 
этого Общества по вопросу об учреждении в Крыму высшего учебного заведения в 
1916 г. Особый интерес представляет его диссертация на степень доктора медицины 
«Медико-топографическое описание г. Симферополя» (Симферополь, 1891). Диссер-
тация написана живым, доступным языком и является документальным памятником 
прошлому нашего города. Вторая работа А. Я. Гидалевича – «Краткий очерк о жизни 
и деятельности доктора Р. К. Мюльгаузена, искуснейшего врача начала XIX в.» (Сим-
ферополь, 1912). Там же хранится небольшая коллекция книг из личной библиотеки 
севастопольского врача Евгения Эрастовича Иванова. Он известен как автор моно-
графий «Виноград и виноградолечение» (СПб., 1895) и «Что надо знать для развития 
учащейся молодежи» (Севастополь, 1913). Библиотека Е. Э. Иванова с его штампом, 
являющаяся частью фонда «Крымоведение», насчитывает 14 изданий книг. Среди 
них – прижизненное издание выдающегося педиатра А. А. Киселя «Грудной ребенок, 
вскармливание и уход за ним (советы матерям)» (М., 1911). На титульном листе сохра-
нился автограф автора: «Дорогому товарищу Евгению Эрастовичу Иванову. Москва 
16.10.1913 г., автор». В коллекции Е. Э. Иванова сохранились первые известные тру-
ды общественного деятеля, ялтинского врача и климатолога Владимира Николаеви-
ча Дмитриева. Это сочинения по климатологии и климатолечению – «Лечение вино-
градом в Ялте на Южном берегу Крыма. Руководство для больных и врачей составил 
В. Н. Дмитриев, вольнопрактикующий врач в Ялте» (М., 1878); по физиотерапии – «О 
пользовании воздухом в Ялте. Доклады, читанные в Ялтинском отделе «Русского обще-
ства охраны народного здравия» в 1894 г.». (Отдельный оттиск из журнала «Русское 
общество охраны народного здравия», изданный в Санкт-Петербурге в 1894), «Лече-
ние морскими купаниями в Ялте и вообще на Южном берегу Крыма» (Одесса, 1895).

Владимир Николаевич Дмитриев всю свою жизнь посвятил служению Ялте. Совре-
менники писали, что Владимир Николаевич пользовался завидной популярностью и 
как врач, и как общественный деятель. Он мечтал, чтобы Ялта имела такое же значе-
ние, как и заграничные курорты, как средство удерживать часть капитала, истрачи-
ваемого русскими больными за границей. 

В фонд «Крымоведение» вошла библиотека «прекрасного знатока Крыма», «эру-
дированного врача» Антона Андреевича Дзевановского. Он заведовал санитарным 
отделом губернской управы Таврической губернии, был членом комиссии по созда-
нию Таврического университета. «За санитарную службу ему была присуждена малая 
золотая медаль, второе место после Российской империи» 5. Научная деятельность 

5 Кобозев Г. В. Роль А. А. Дзевановского в организации курортов Крыма и санитарно-гигиенической 
службы Таврической губернии и Крымской АССР / Г. В. Кобозев // Асклепий. – 1998. – №1/2. – С. 53–55.
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Диссертация А. Я. Гидалевича «Медико-топографическое описание города Симферополя» (1891 г.)
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А. А. Дзевановского была посвящена санитарно-эпидемиологическим и демографи-
ческим вопросам в Таврической губернии, которые нашли свое отражение в ряде его 
работ. Среди них – «Обзор состояния земской медицины и деятельности земско-ме-
дицинских организаций Таврической губернии за 1912 г.» (б. в. д), «Краткий очерк 
холерной эпидемии 1910 г. в Таврической губернии» (Оттиск из журнала «Сведения 
о заразных болезнях в Таврической губернии за 1911 г.»., № 4–5), «Отчет о деятель-
ности санитарного отдела и санитарных врачей Таврической губернии» (1911). На 
книгах сохранился владельческий штамп «Библиотека Дзевановского». 

Из общего фонда библиотеки удалось выделить 88 изданий, относящихся к библи-
отеке А. А. Дзевановского. Многие из них касаются работ: Таврической губернской 
земской управы по санитарному и гидрологическому отделам, за 1907, 1909–1914 гг.; 
работы губернского съезда врачей за 1913 г., Губернского врачебного совета за 1894 г., 
1908 г.; губернского земского собрания 1866–1886 гг., 1906 г., 1908–1910 г., 1918 г.; 
губернского санитарного отделения за 1912 г.; губернского земства о деятельности 
санитарных врачей за 1914 г.; Симферопольского отдела Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом за 1912–1913 гг.; работы земских врачей С. И. Крылова, А. Б. Наделя, 
Л. Д. Ульянова. Кроме этого, заслуживают внимания прижизненные издания клас-
сиков медицины: микробиолога М. И. Афанасьева, эпидемиолога Д. К. Заболотного, 
немецкого патолога Р. Вирхова, хирурга А. А. Боброва, гигиениста П. В. Хлопина, тера-
певта Г. А. Захарьина, педиатра И. Ф. Филатова и др.

В досоветском фонде отдела медицинской литературы Научной библиотеки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского находятся интерес-
ные издания медицинских научных обществ: Общество русских врачей в Петербурге, 
Общество русских врачей в Москве, Московское терапевтическое общество, Обще-
ство русских врачей в память Н. И. Пирогова и др.

В 1936 г. библиотека Крымского медицинского института получила от Карадаг-
ской биологической станции книги и журналы на русском и иностранных языках 
XVIII и начала XIX в. 

Карадагская биологическая станция связана с именем Терентия Ивановича Вязем-
ского (1857–1914), врача, доктора медицины. В конце XIX в., очарованный крымской 
природой, Карадагом, его отдаленностью от крупных населенных пунктов, близо-
стью к морю, Терентий Иванович задумал создать здесь научную станцию, на кото-
рой могли бы работать ученые, желающие внести свой вклад в познание Крыма. В 
1901 г. он купил землю в районе Карадага, а в 1907 г. при материальной поддержке 
доктора медицины, профессора Московского университета Л. З. Мороховца присту-
пил к строительству станции, которое шло семь долгих лет.

В Крыму, в Карадаге, находилась богатейшая библиотека Терентия Ивановича, 
которую он собирал всю жизнь. Писатель и врач С. Я. Елпатьевский в «Крымских 
очерках» пишет о библиотеке Вяземского как о «сокровище»: «Я никогда не слыхал о 
частной библиотеке в России, подобной этой библиотеке, которая собиралась с такой 
великой любовью и с такими великими жертвами» 6. Вяземский предполагал исполь-
зовать библиотеку для обслуживания ученых Карадагской биологической станции.

Т. И. Вяземский, приват-доцент императорского Московского университета, работал 
в области бальнеологии, электротерапии, психиатрии, невропатологии. В фонде библи-
отеки хранятся наиболее известные его работы: «Библиография по вопросу об алкого-
лизме» (М., 1909); с автографом «Соломону Самойловичу Крыму, члену Первой государ-

6 Елпатьевский С. Я. Крымские очерки / С. Я. Елпатьевский. – Москва, 1915. – С. 82.
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ственной Думы, посвящает свой труд автор»; «Земные электрические токи (по поводу 
изучения влияния серных терм на организм)» (1898); «К вопросу о столетии Кавказских 
минеральных вод. (Посвящается памяти военного врача П. М. Шателовича)» (М., 1903).

Со штампом «доктор Т. Ив. Вяземский» или с его экслибрисом – известные работы 
классиков медицины русских и иностранных в переводах: французского физиолога 
Клода Бернара, немецкого психиатра Крафта-Эбинга, терапевта К. М. Павлинова, фран-
цузского клинициста невропатолога Шарко, фармаколога начала XIX в. А. Нелюбина, 
физиолога И. М. Сеченова, русского врача-историка русской медицины А. Я. Чистовича. 

Серьезной научной работой является книга А. Ф. Шафорского «О писание моровой 
язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770–1772 г.», изданная в Москве в 1775 году. 
В ней автор описал историю московской чумы, предоставил документацию, связанную с 
эпидемией. 

Титульный лист работы А. Ф. Шафорского
«Описание Моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770–1772» (1775 г.)
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Титульный лист работы Н. М. Максимовича-Амбодика
«Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле» (1784–1786)

Среди оригинальных работ XVIII века по медицине несомненный интерес пред-
ставляет работа Н. М. Максимовича-Амбодика (1744–1812) «Искусство повивания, 
или Наука о бабичьем деле» (1784–1786). Нестор Максимович по праву считается 
основоположником научного акушерства и создателем медицинской терминологии 
в России. Его капитальный труд – первое руководство по акушерскому делу – и сегод-
ня считается лучшим в этой области.
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Среди врачей, работавших в России в начале XIX века, большой известностью 
пользовалось имя Матвея Яковлевича Мудрова (1776–1831), выдающегося русского 
клинициста-терапевта, профессора. В 1807 году он заведовал отделением Главного 
госпиталя действующей армии. А в 1812 году оказывал помощь раненым и боль-
ным воинам в Нижнем Новгороде. После изгнания Наполеона М. Я. Мудров вернулся 
в Москву и принял активное участие в восстановлении разоренного медицинского 
факультета Московского университета. Матвей Яковлевич был одним из первых, кто 
ввел в России систему ведения истории болезни, разработал схему клинического 
исследования.

В день обновления медицинского факультета Московского университета, 
13 октября 1813 года, М. Я. Мудров произнес торжественную речь о медицине 
античной Греции, которая через год была опубликована под названием: «Слово 
о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача, на обновление в 
Императорском Московском университете медицинского факультета в торже-
ственном его собрании 1813 г. октября 13-го дня, произнесенное профессором 

Мудровым» (1814). Это издание и 
сегодня украшает фонд отдела меди-
цинской литературы Научной библи-
отеки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского.

В коллекции редких и ценных изда-
ний по медицине хранится несколько 
книг выдающегося русского врача, док-
тора медицины, хирурга, анатома Ефре-
ма Осиповича Мухина (1766–1850). 
После окончания Харьковского колле-
гиума он несколько лет работал в Оча-
ковском военном госпитале.

Впоследствии стал доктором меди-
цины и хирургии, ординарным про-
фессором Московской медико-хирур-
гической академии и Московского 
университета. Ему принадлежала идея 
повсеместного создания пунктов ско-
рой помощи. В работе «Рассуждения 
о средствах и способах оживотворять 
утопших, удавленных, задохшихся» 
(1805) Е. О. Мухин предложил осно-
ванную на разработанном им учении 
о стимулах, систему мероприятий по 
восстановлению жизненных функций. 
Опыт скорой помощи и профилакти-
ки при холере он опубликовал в книге 
«Описание способов узнавать и лечить 
наносную холеру» (1831). 

В библиотеке собран богатый фонд 
досоветских диссертаций. Значитель-
ное число этих диссертаций, защищен-

Титульный лист речи профессора М. Я. Мудрова 
«Слово о благочестии и нравственных качествах

Гиппократова врача» (1814)
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ных в Военно-медицинской академии, поступили от доктора П. Н. Алянчикова и док-
тора Е. А. Минятта, членов «Общества Симферопольских врачей».

Кроме этого, в фонде хранятся диссертации земских врачей, посвятивших себя 
общественной и научной деятельности в Крыму. Среди них: Н. Арендт «О соле-
ке или алеппском прыще» (СПб., 1862), А. Е. Голубев «Материалы для анатомии, 
физиологии и истории развития волосяных сосудов» (СПб., 1868), Б. Грейденберг 
«О послегемиплегических расстройствах движений» (СПб., 1884) с дарственной 
надписью «Александру Христиановичу Стевену от автора» и др.

Интересен по своему составу и фонд досоветских периодических изданий на 
русском языке. Он насчитывает 113 названий. Туда вошли диссертации земских 
врачей, посвятивших себя общественной и научной деятельности в Крыму; про-
фессоров и преподавателей, которые входили в личный состав Таврического 
университета и другие.

Результаты научных исследований фонда редких и ценных изданий сотруд-
ников отдела медицинской литературы отражены в научных публикациях.

Титульный лист книги Е. О. Мухина
«Рассуждения о средствах и способах

оживотворять утопших,
удавленных задохшихся» (1805)

Диссертационное исследование доктора медицины 
Н. Бетлинга «О новообразованиях сетчатой

оболочки глаза» (1866)
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Медико-физический журнал (1821) Военно-медицинский журнал (1825)
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Редкие издания в фонде отдела
технической литературы

Фонд редких и ценных книг в отделе технической литературы был выделен 
относительно недавно, менее 10 лет назад.

Инициатором его создания ста-
ла директор библиотеки Г. В. Старо-
стина, а воплотили ее идею в жизнь 
библиограф читального зала науч-
но-технической литературы Вален-
тина Дмитриевна Шуленина и Ирина 
Антоновна Зинченко, заведующий 
читальным залом научно-техни-
ческой литературы. Они провели 
кропотливую работу по выявлению 
редких и ценных изданий из общего 
фонда библиотеки, т.к., к сожалению, 
при получении этих изданий и вве-
дении их в фонд библиотеки, не учи-
тывался принцип ценности этих книг. Поэтому наиболее редкие и ценные издания 
поступали в едином ряду с другими книгами и передавались в книгохранение или 
читальный зал наряду с менее ценными экземплярами. И только благодаря проделан-
ной работе в библиотеке появился интереснейший фонд редких и ценных изданий.

Изданий, полностью соответствующих понятию «редкая книга», оказалось немно-
го, всего 22 экземпляра, но сюда же были отобраны и другие, не менее ценные изда-
ния конца XIX – начала XX столетия и, таким образом, фонд редкой книги составил 
129 экземпляров. Так как этот фонд оказался небольшим, то для него не пришлось 
выделять отдельное помещение. Для того, чтобы достойно представить фонд редкой 
и ценной книги читателям, в читальном зале научно-технической литературы были 
оборудованы специальные стеклянные витрины, на которых и были выставлены эти 
книги и журналы в виде постоянно действующей выставки. Благодаря этому читате-
ли отдела технической литературы получили возможность познакомиться с этими 
замечательными изданиями. 

Основу фонда редких и ценных книг в отделе составляют отечественные и зару-
бежные издания конца XIX – начала XX века.

Здесь можно ознакомиться с учебниками и учебными пособиями прошлых веков 
по различным отраслям знаний: математике, геодезии, химии, физике, механике, а 
также по строительству и архитектуре. Имеется даже руководство к самообразова-
нию по элементарной алгебре 1895 года издания.

Научный интерес представляет «Методика физики. Содержание приборов в 
исправности» («Методика физики. Содержаніе приборовъ в исправности»), состав-

Библиограф В. Д. Шуленина за работой
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ленная лаборантом и приват-доцентом при Физическом институте Императорского 
Санкт-Петербургского университета В. В. Лермонтовым и вышедшая в Санкт-Петер-
бурге в издательстве К. Л. Риккера в 1907 году. Предприятие К. Л. Риккера выпускало 
труды по различным отраслям науки и являлось поставщиком Академии наук, Импе-
раторской Публичной библиотеки и др. Так и наша книга, судя по штампу на титуль-
ном листе, изначально принадлежала Физической лаборатории Императорской Ака-
демии наук.

Каждое издание фонда редкой и ценной книги интересно и заслуживает отдель-
ного внимания. Так, например, «Курс физики» профессора Лейденского универси-
тета Г. А. Лоренца, изданный в Одессе в 1910 году в книгоиздательстве «Матезис», 
интересен не только фундаментальным изложением предмета и дополненный 
257-ю рисунками, но и тем, что книга изначально принадлежала библиотеке парт-
клуба «Коминтерна» Центрального гор. райкома Р.К.П., а уже позже была переда-
на в фонд Крымской астрофизической обсерватории, откуда и поступила в нашу 
библиотеку.

Нельзя не упомянуть также о том, что в состав фонда редких и ценных книг вошли 
два прижизненных издания Дмитрия Ивановича Менделеева «Основы химии», 
изданные в Санкт-Петербурге в 1903 и в 1906 годах в Типолитографии М. П. Фроло-
вой. Они поступили в нашу библиотеку в качестве дара. Книга, изданная в 1903 году, 
была подарена библиотеке совсем недавно, в 2006 году, ассистентом кафедры химии 
Людмилой Дмитриевной Кийко, а издание 1906 года поступило в библиотеку еще в 
1967 году в качестве дара от преподавателя Шлейгера. 

Редкие издания по точным наукам
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Труд В. В. Лермонтова
«Методика физики» (1907 г.)

Титульный лист работы Г. А. Лоренца
«Курс физики» (1910 г.)

Достойное место в фонде редких книг занимает трактат Барбаро Даниеле «Ком-
ментарий к Витрувию», в которой обобщен опыт греческого и римского зодчества. 
Книга содержит рисунки замечательного русского художника-графика И. Ф. Рербер-
га, автора многочисленных работ в книжной иллюстрации, в том числе сотрудничав-
шего с издательством «Академия». Книги с его рисунками отличаются исключитель-
ным полиграфическим исполнением и неповторимой красотой. В фонде имеются и 
другие книги, вышедшие в издательстве Всесоюзной Академии архитектуры, бога-
то иллюстрированные черно-белыми рисунками И. Ф. Рерберга. Это труд Палладио 
«Четыре книги об архитектуре» и книга Виньола «Правила пяти ордеров архитекту-
ры». Все они отличаются своим высокохудожественным оформлением и поражают 
нас своей изысканной красотой и прекрасной графикой.

Одним из самых ранних изданий фонда является книга на французском языке 
«Руководство по архитектуре» («Moniteur Architectes»), изданная в Париже в 1864 году. 
Достойным украшением этого издания являются вклеенные рисунки, представля-
ющие собой образцы прекрасной графики, которые умело и скрупулезно передают 
мельчайшие детали архитектурных элементов и архитектурных памятников. Поми-
мо всех своих достоинств, книга интересна также тем, что содержит штамп Одесского 
отделения Императорского русского технического общества. К нам она поступила из 
Одесского политехнического института.
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Среди отечественных изданий самым ранним является «Геодезия» А. Кларка, 
изданная в С.-Петербурге. Также у нас имеются несколько книг, изданных одним из 
старейших полиграфических предприятий Санкт-Петербурга – типографией Импе-
раторской Академии наук, а также несколько изданий одной из самых производи-
тельных в Петербурге типографий – издательства М. М. Стасюкевича.

Кроме книг, в фонд редких и ценных книг были отобраны отечественные и зару-
бежные журналы конца XIX – начала ХХ века, в частности журналы на немецком языке 
по строительству – «Строительный мир», а также семь экземпляров отечественных 
журналов – Ежегодников общества архитекторов – художников с 1911 по 1915 год, 
издаваемых в С.-Петербурге. Благодаря кропотливой работе зав. читальным залом 
И. А. Зинченко и библиографа читального зала научно-технической литературы 
В. Д. Шулениной из общего фонда библиотеки удалось выявить определенное коли-
чество ценных книг и журналов. С помощью коллег из Научной библиотеки Таври-
ческой Академии этот фонд был проанализирован, исследованы книги на наличие 
особых помет (автографов, маргиналий, экслибрисов), указывающих на принадлеж-
ность изданий библиотекам известных и знаменитых людей. Благодаря этой рабо-
те в фонде нашей библиотеки было выявлено шесть книг, ранее принадлежавших 
Н. С. Мальцову, о чем свидетельствуют бумажные гербовые экслибрисы, приклеен-
ные на внутреннюю сторону переплета. 

Мальцов (Мальцев) Николай Сергеевич (1849–1939) – астроном-любитель, 
внук основателя Симеиза Ивана Мальцова и сын промышленника Сергея Маль-
цова, почетный член Российской академии наук, владевший имениями в Крыму. 
В 1900 году на склоне горы Кошка близ Симеиза он установил первый в Крыму 
телескоп, который в 1908 году подарил Пулковской обсерватории. Симеизская 
обсерватория и сегодня является крупным научным учреждением, а также базой 
Крымской астрофизической обсерватории. Николай Мальцов собрал богатую 
библиотеку по астрономии. Кроме книг по астрономии его библиотека включала 
себя издания по истории, философии, геодезии, математике и другим отраслям 
знаний, всего более 20 тысяч книг.

Трактат Д. Барбаро «Комментарии к Витрувию» (1938 г.)
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Французское издание «Руководство по архитектуре» (1864 г.)
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В 1921–1923 годы происходила национализация частных книжных собраний 
и библиотек и за счет этого пополнялись отделы редкой книги многих библиотек. 
Замечательная библиотека Н. С. Мальцова не стала исключением. Книги были рас-
пределены по библиотекам и музеям Крыма, а большая часть личной библиотеки 
основателя Симеизской обсерватории влилась в фонд библиотеки Крымской астро-
физической обсерватории. Сохранившиеся книги суммарного учета показывают, что 
в 1967 году часть книг этой библиотеки в количестве 108 экземпляров по естествоз-
нанию, технике, математике, включая и 6 книг из личной коллекции Н. С. Мальцова, 
поступили в библиотеку из фондов Крымской астрофизической обсерватории. Эти 
книги являются особенно ценными и стоят в особом ряду этого отдела, а также явля-
ются маленькими частичками нашей истории бережно хранятся на полках нашей 
библиотеки и ждут своего исследователя.

Экслибрис частной библиотеки
Н. С. Мальцова
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В Музее редкой книги
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В Музее редкой книги

Фрагмент коллекции книг из библиотеки Симферопольской мужской гимназии
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Книги из личной библиотеки профессора Таврического университета М. А. Тихомандрицкого

Фрагмент коллекции западноевропейской литературы
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Переплет и корешок книги В. Дюруи «История римлян»

Переплет и корешок книги Э. Реклю «Всеобщая география»
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НА ПОРОГЕ
НОВОЙ ЭПОХИ 
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В настоящее время, Научная библиотека (структурное подразделение) федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» – крупнейшая 
университетская библиотека Республики Крым – была создана 1 июня 2015 года, в 
соответствии с пунктом 2.15 приказа ректора университета от 29.05.2015 № 332, 
на базе библиотечных фондов, кадрового и материально-технического потенциала 
библиотек следующих образовательных организаций: Таврическая академия; Меди-
цинская академия им. С. И. Георгиевского; Академия биоресурсов и природопользо-
вания; Академия строительства и архитектуры; Институт экономики и управления. 

Слияние библиотек произошло путем объединения фондов в единый библи-
отечный фонд, утверждения структуры и штатов. В результате создания единой 
Научной библиотеки объем библиотечного фонда на момент образования составил 
2 830 801 экз. документов.

Целью Научной библиотеки Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского стало преобразование ее в интегральный информационный центр, 
объединяющий в себе функции и сервисы традиционной и электронной библиотек, 
соответствующий задачам развития высшего образования, осуществляющий целе-
вую поддержку научно-образовательной деятельности университета.

Перед Научной библиотекой встали новые сложные задачи – осуществить в 
кратчайшие сроки переход на образовательные стандарты Российской Федерации, 
адаптировать коллектив Научной библиотеки к новым требованиям, с одной сто-
роны, сохраняя традиции вуза и Библиотеки, а с другой – отражая инновационные 
направления учебно-научной деятельности, принятые в Российской Федерации.

Первостепенное внимание было уделено мероприятиям Библиотеки в области 
комплектования библиотечного фонда и книгообеспеченности учебного процесса 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов Российской Федерации. С целью обеспечения студентов, магистрантов, 

Новая литература, поступившая в фонд Научной библиотеки



267

аспирантов и преподавателей учебной, научной и справочной литературой необхо-
димо было обновление книжного фонда учебной и научной литературы в требуемых 
объемах в разрезе образовательных программ (с учетом количественных объемов 
контингента студентов).

Ведущие книжные издательства России: книготорговая компания «Лань-Трейд», 
научно-издательский центр «ИНФРА-М», издательский центр «Академия», издатель-
ства «Проспект», «Просвещение», «Юрайт», «Кнорус», ООО «Бибком» и многие другие 
развернули с Библиотекой активную работу. Значительная часть учебных изданий 
была передана в нашу Библиотеку из фондов Научной библиотеки имени М. Горького 
Санкт-Петербургского государственного университета, Научной библиотеки Москов-
ского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, Библио-
теки Российской академии наук, Научной библиотеки им. Н. Страхова, Белгородского 
государственного национального исследовательского университета и др. Новейшие 
учебные, научные и справочные издания из книжных издательств и библиотек вузов 
(12 234 экз.) были переданы в Библиотеку на безвозмездной основе.

Некоммерческое партнерство «Совет в поддержку образования, науки и соци-
ально-экономических инноваций» по поручению членов партнерства (Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославский государственный тех-
нический университет, Ярославский педагогический университет им. К. Д. Ушинско-
го, Международная академия бизнеса и новых технологий) передало в дар Научной 
библиотеке партию новейшей учебной и научной литературы по менеджменту, эко-
номике и юриспруденции на общую сумму 160 000 рублей, а также научные издания 
ярославских вузов.

В рамках Программы развития университета в октябре 2015 года Научная 
библиотека инициировала и в декабре 2015 года успешно реализовала проект 
«Создание и развитие Научной библиотеки (структурное подразделение) Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского». Этот проект позволил 
Библиотеке осуществить оптимизацию деятельности за счет внедрения иннова-
ционных технологий функционирования Библиотеки, укрепить материально-тех-

Комплекс планетарного сканирования для создания страхового фонда редких и ценных изданий
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ническую базу через обновление информационного ресурса Научной библиотеки. 
В рамках проекта было приобретено: оборудование для создания страхового фон-
да редких и ценных изданий (комплекс планетарного сканирования ЭларПлан-
Скан С3-ЦА-600 – 2 шт.); закуплены электронно-библиотечные системы (ЭБС – 5), 
что позволило осуществить полноценное информационное сопровождение учеб-
ного процесса высшего профессионального образования, а также наукометри-
ческая база данных «Scopus» и полнотекстовая платформа научных публикаций 
«Science Direct» издательства Elsevier; закуплена учебная и научная литература, 
отвечающая требованиям образовательных стандартов Российской Федерации 
(42 505 экз. (4416 назв.) печатных документов на сумму 39 713 784 руб.). Библи-
отеке был предоставлен бесплатный доступ к виртуальному читальному залу 
Электронной библиотеки диссертаций РГБ. Это был первый шаг в решении задач, 
поставленных перед Научной библиотекой.

На качественно новый уро-
вень поднялась и культур-
но-просветительская работа 
Библиотеки. По-прежнему 
большой популярностью поль-
зовались мероприятия, про-
водимые в «Литературной 
гостиной» отдела сельскохо-
зяйственной литературы и 
в клубе «Вдохновение» отде-
ла медицинской литературы. 
Всеми отделами Библиотеки 
за 2015–2016 гг. было подго-
товлено и оформлено свыше 
360 книжно-иллюстративных 
выставок.

В мае 2016 года Научная 
библиотека впервые приняла 
участие в XXI Ежегодной конфе-
ренции Российской библиотеч-
ной ассоциации. Библиотечной 
столицей стал г. Калининград. 

Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейший форум российских специали-
стов сферы библиотек, культуры, книгоиздания, образования, ежегодно собирающий 
от 700 до 1200 участников из всех регионов России.

16 мая 2016 года на Пленарном заседании открытым голосованием Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» был принят в члены 
Российской библиотечной ассоциации, о чем имеется Свидетельство о регистрации 
(№ 679, протокол № 21-К).

10 декабря 2016 года на Пленарном заседании научно-практической конферен-
ции, проходящей в Научной библиотеке имени М. Горького Санкт-Петербургского 
государственного университета, директору Научной библиотеки Н. В. Чигриной 
было вручено Свидетельство № 369 о том, что ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-

Доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой исторического регионоведения и краеведения

А. А. Непомнящий проводит научно-практический семинар 
«Книжные коллекции в музейных собраниях: опыт

сохранения и популяризации»
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ского» является Индивидуальным членом Некоммерческого Партнерства «Ассо-
циированные Региональные Библиотечные Консорциумы» (АРБИКОН).

Процессы информатизации всех форм образовательной и научной деятель-
ности Университета заставили Научную библиотеку постоянно улучшать мето-
ды и технологии информационного обеспечения науки и образования на основе 
современных информационных и коммуникационных технологий. Информати-
зация Библиотеки, проводившаяся в предшествующие созданию федерально-
го университета годы, не соответствовала современным требованиям системы 
информационно-коммуникационного сопровождения процесса трансформации. 
В связи с этим Научная библиотека поставила своей целью формировать каче-
ственно новое информационное пространство и услуги, внедрять современные 
способы работы с электронными ресурсами при сохранении доступа к традици-
онным источникам информации.

Свидетельство о вступлении в члены
Российской библиотечной ассоциации
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Повышение качества образования путем развития электронного обучения 
и дистанционных технологий, в том числе для реализации совместных обра-
зовательных программ, индивидуализации обучения и организации доступа к 
электронным ресурсам ведущих университетов поставило перед Библиотекой 
задачу создания комфортной электронной среды для использования подписных 
ресурсов (ЭБС и БД) университетским сообществом.

В связи с поставленными целями и задачами Научная библиотека в рамках Про-
граммы развития Университета в июле 2016 года инициировала и успешно реали-
зовала проект: «Электронные информационные ресурсы и услуги в обеспечении 
учебного процесса и научно-исследовательской деятельности университета» и в 
октябре 2016 года проект «Модернизация организационной структуры Научной 
библиотеки КФУ на основе автоматизированной библиотечной информационной 
системы управления».

Свидетельство члена «АРБИКОН»



271

В результате реализации проекта «Электронные информационные ресурсы и 
услуги в обеспечении учебного процесса и научно-исследовательской деятельно-
сти университета» был приобретен доступ к электронно-библиотечным системам 
(ЭБС) и электронным базам данных (ЭБД), что позволило осуществить полноценное 
информационное сопровождение учебного процесса, обеспечить ОПОП электрон-
ными учебными изданиями. Обеспечение доступа к электронным научно-образова-
тельным ресурсам ведущих российских и зарубежных издательств и информацион-
ных центров способствовало научно-исследовательской деятельности университета, 
улучшению качества проводимых исследований и разработок, повышению публика-
ционной активности ученых и преподавателей и рейтинга Университета.

Реализация проекта «Модернизация организационной структуры Научной библио-
теки КФУ на основе автоматизированной библиотечной системы управления» позволи-
ла обновить компьютерное оборудование, обеспечить высокий уровень автоматизации 
деятельности Библиотеки путем внедрения комплексных технологий учета и циркуля-
ции библиотечных фондов, повысить скорость и качество обслуживания пользователей 
путем внедрения технологий электронного заказа, зон открытого доступа, самостоятель-
ной выдачи и возврата документов, обеспечить высокий уровень сохранности библи-
отечного фонда в условиях внедрения безбарьерных технологий обращения к фонду, 
внедрения технологий автоматизированной инвентаризации, оптимизировать доступ 
пользователей к фондам библиотеки путем внедрения сервисов, функционирующих вне 
времени работы Библиотеки в режиме 24/7, интегрировать электронный каталог и сайт 
Научной библиотеки в информационно-образовательную среду Университета.

Сертификат за 2-е место в рейтинге «Лучшая вузовская библиотека
по активности читателей в использовании ЭБС в 2016 г.»
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Зона свободного доступа к Интернету

Станция самообслуживания в читальном зале гуманитарной литературы
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Необходимым шагом развития дан-
ного направления стало создание и 
продвижение ресурсов Электронной 
библиотеки – инструмента поддержки 
образовательной деятельности и продви-
жения результатов научной деятельно-
сти КФУ, что способствовало повышению 
эффективности информационно-библи-
отечного обслуживания путем обеспе-
чения доступа к полнотекстовым доку-
ментам, сохранению интеллектуального 
содержания документов, подготовлен-
ных преподавателями Университета.

Формированию положительного 
имиджа Библиотеки способствует и экс-
курсионная деятельность. Экскурсии в 
Музей редкой книги приобщают студен-
тов и гостей Университета к богатствам 
отечественной и мировой книжной куль-
туры, воспитывают у них уважение к 
прошлому и побуждают к сохранению 
имеющихся богатств для будущих поко-
лений, им предоставлена возможность 
почувствовать сам дух ушедших столе-
тий, соприкоснувшись с хрупкими стра-
ницами уникальных книг. 

Ежегодно с экспозициями Музея ред-
кой книги и выставочного зала западно-
европейской литературы знакомятся свыше 1000 человек. За последние несколько 
лет гостями нашей Библиотеки были: заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации Ольга 
Голодец, Председатель Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Константи-
нов, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Олег Лебедев, Нобелевский 
лауреат по физике, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации, академик Жорес 
Алферов, чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. 

Большой интерес коллекции 
Музея вызывают у иностранных 
гостей. Научную библиотеку и 
Музей редкой книги посетили: 
главный инспектор Министер-
ства образования Франции, 

Заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации О. Ю. Голодец на экскурсии 

в Музее редкой книги Научной библиотеки

Председатель Комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству Павел Владимирович 

Калашников знакомится с экспозициями Музея редкой книги
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Президент ассоциации педогогических разрабо-
ток в области народного образования «ARAPEN» 
Роберт Просперини и французский архитектор, 
ученый, педагог, общественный деятель и публи-
цист Савай-Гранжан Кристиан Роже, сотрудник 
Национального музея естественной истории Мар-
фа Телепова-Тексье (Париж, Франция), делегации 
из Вьетнама, Тайваня, арабских стран.

Библиотека является интеллектуально-инфор-
мационным центром, обеспечивающим качествен-
ное информационное сопровождение учебного про-
цесса и научных исследований, активно участвует в 
культурно-просветительской деятельности Универ-
ситета, является площадкой для проведения меро-
приятий федерального и регионального уровней.

За сто лет существования Библиотека имеет бога-
тую историю, располагает многоотраслевыми фонда-
ми, насчитывающими около 3 млн экземпляров тра-
диционных изданий, оснащена автоматизированной 
библиотечной информационной системой и элек-
тронным каталогом, обеспечена доступом к много-
численным электронно-образовательным ресурсам.

Растет информационный потенциал Научной библиотеки: за период 2015–2017 гг. 
библиотечные фонды пополнились более чем на 70 000 экземпляров новейшей учеб-
ной и научной литературы, подписка на отечественные и иностранные периодиче-
ские издания составила свыше 800 наименований, ежегодно обновляется перечень 
доступных электронных ресурсов и информационных баз данных.

Гости из Вьетнама знакомятся
с редкими изданиями Научной

библиотеки

Мультимедийное оборудование для проведения видеоконференций и вебинаров
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Научная библиотека, представляя классическую площадку для получения зна-
ний, является базой для инновационных видов получения информации. В структуру 
Библиотеки входит отдел электронных ресурсов, оказывающий услуги по работе с 
электронными библиотечными системами, отечественными и зарубежными базами 
данных. Все обучающиеся, аспиранты и преподаватели вуза являются активными 
пользователями электронных образовательных ресурсов, что обеспечивает высокий 
уровень подготовки специалистов, позволяет научным школам и направлениям, раз-
рабатываемым кафедрами Университета, соответствовать международным требова-
ниям и предлагать принципиально новаторские научные решения.

Научная библиотека Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского сегодня – это ее уникальный фонд, более 22 000 тысяч читателей по единому 
регистрационному учету, более 800 000 тысяч ежегодно выдаваемых книг, десятки 
отделов и секторов, 118 специалистов, в т. ч. 96 с высшим образованием.

Ежегодно Библиотека организует сотни выставок, разнообразных по своей тема-
тической направленности; круглый год действуют выставки новых поступлений, 
выставки и презентации трудов ученых университета. На базе Научной библиотеки 
проводятся многочисленные научные конференции, презентации научных школ и 
направлений, дни кафедр и институтов, обучающие занятия по работе с информаци-
онными базами данных и многое, многое другое.

Библиотекарь – это не просто ремесло, а высокое призвание. В нашей работе гармо-
нично слито драгоценное чувство любви к книге и бесконечное уважение к человеку, 
идущему на встречу с ней. Читатели! Сколько их было!.. В читальных залах одной из ста-
рейших библиотек зарождалась передовая научная мысль. Книги многих наших чита-
телей, создававшиеся в стенах библиотеки, со временем заняли место на полках нашей 
Библиотеки. На их титульных листах не было имен библиотекарей, но они не увидели 
бы света без наших книг, нашей помощи. Верим и надеемся, что память о библиоте-
карях столетия университетской библиотеки, собравших и сохранивших драгоценное 
интеллектуальное наследие человечества, не угаснет в неблагодарности потомков.

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная памяти ректора
Таврического национального университета Н. В. Багрова
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С грустью и огромным уважением вспоминаем мы наших старших коллег и учите-
лей, которых уже нет с нами: В. С. Брауде, А. Е. Гольц, З. Я. Житомирская, А. М. Зеленец-
кая, И. М. Лебедева, А. И. Фонберг, Е. А. Чепега. 

В 50–60-х годах пришли в библиотеку и трудились до ухода на заслуженный 
отдых наши ветераны: Л. Г. Беловецкая, Р. Ф. Горенкина, М. В. Дорошко, Т. Р. Дудченко, 
В. И. Канарш, Т. С. Миригина, В. А. Миронова, С. Г. Плоткина, А. Ф. Родина, Л. М. Потапо-
ва, Л. В. Третьякова, С. И. Славина, Т. П. Фролова, Л. М. Хрестенко, В. И. Шонус.

И сегодня в Библиотеке продолжают работать люди неравнодушные, творческие: 
Т. С. Албеева, Л. А. Архиреева, И. В. Асадуллина, В. В. Афанасьева, Л. М. Благодатская, 
А. В. Блохина, И. С. Вдовина, Н. Г. Газизова, Н. Б. Гофонова, Е. Л. Гринева, В. В. Гужва, 
Н. В. Дорофеева, Е. П. Зайцева, Е. М. Занина, М. М. Калмыкова, С. В. Козленко, Н. Н. Коку-
нова, Ю. П. Майорова, Н. Т. Овсянникова, Л. Б. Петровская, С. В. Порохина, Г. К. Прокоп-
чук, И. А. Рогожина, Т. П. Самбурская, Р. Н. Санкина, Т. Ф. Сапронова, Н. С. Симонова, 
Г. В. Старостина, Т. П. Старостина, Т. И. Тарабанова, В. И. Тараилова, М. Н. Устенкова, 
Н. В. Чигрина, Н. В. Юркевич. 

Ровесница Университета, Библиотека в полной мере разделила его судьбу. На всех 
этапах своей истории, в самые трудные годы Библиотека оставалась приверженной 
его историческому назначению и традициям. За столетний период был сформиро-
ван один из крупнейших в Крыму библиотечных фондов, который по праву можно 
считать ее национальным достоянием. Эффективно используя уникальный библио-
течный фонд, активно внедряя новые технологии, вместе с родным Университетом 
коллектив Научной библиотеки вступил во второе столетие своей истории.

Хранительница мудрости – университетская библиотека – несмотря на свой воз-
раст, вечно молода, как молод ее читатель, как молод Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского, с Верой и Надеждой устремленный в будущее.

Сотрудник отдела научно-библиографической и информационной работы Т. В. Шубина
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Отдел комплектования. Поступление новой литературы

Заведующая отделом научной обработки документов и организации каталогов
Е. П. Зайцева за систематизацией документов
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Сотрудник отдела научной обработки документов и организации каталогов
Ю. П. Майорова за каталогизацией документов

Читальный зал естественно-математической литературы.
За кафедрой сотрудник отдела обслуживания Н. В. Опарина
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День информации. Выставка новых поступлений
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Сотрудник научного читального зала И. В. Асадуллина и участники научно-практического семинара 
«Крымская научная лингвистическая школа»

Книжно-иллюстративная выставка «Крымская научная лингвистическая школа»
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Книжно-иллюстративная выставка «Крымские страницы жизни В. И. Вернадского»

Презентация коллективного труда «Сто лет служения науке:
научные школы Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского»
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Презентация коллективного труда «Сто лет служения науке:
научные школы Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского»



283

Презентация коллективного труда «Сто лет служения науке:
научные школы Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского»
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Презентация «Эффективная библиотека: новый формат обслуживания пользователей» (2018 г.)

Сотрудники отдела книгохранения: Т. С. Албеева, Н. Т. Овсянникова, Г. А. Тархова
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Презентация «Эффективная библиотека: новый формат обслуживания пользователей» (2018 г.)
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Выступления директора Научной библиотеки Н. В. Чигриной на презентации
«Эффективная библиотека: новый формат обслуживания пользователей»

Станция самообслуживания в читальном зале гуманитарной литературы
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Программа семинара «Информационные образовательные технологии» (2017 г.)
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Сотрудники отдела комплектования и учета документов, слева направо: К. А. Небесная, 
И. В. Рогожина, Н. С. Симонова, В. В. Гужва, М. С. Степанова, Т. Ф. Сапронова (2015)

Сотрудники отдела научной и технической обработки документов, слева направо:
Л. Ф. Белокопытова, Ю. П. Майорова, Е. П. Зайцева, Н. Н. Бойко, М. Н. Домбровская 
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Биобиблиографический
словарь руководителей

Научной библиотеки
Таврического университета – 

Крымского федерального
университета имени

В. И. Вернадского
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Эрнст Николай Львович (1889–1956)
 
У истоков создания первой университетской библиотеки Крыма стоял Николай 

Львович Эрнст. Выпускник философского факультета Берлинского университета, 
приват-доцент кафедры российской истории (1919), профессор кафедр российской 
истории и немецкого языка (1920), директор библиотеки Таврического универси-
тета (1918), секретарь, председатель Таврического общества истории, археологии и 
этнографии (1930), член редколлегии «Известий» Таврического общества истории, 
археологии и этнографии. 

В ноябре 1918 г. Н. Л. Эрнст был принят на должность библиотекаря Тавриче-
ского университета (1918–1921 гг.). Зная принципы организации вузовской библи-
отеки, Николай Львович начал свою деятельность с организации библиотек при 
факультетах, кабинетах и лабораториях. Николаю Львовичу, блестящему знатоку 
книг, принадлежит значительная роль в создании уникальной книжной коллекции 
библиотеки Таврического университета. Стараниями Эрнста была спасена библио-
тека В. С. Попова, Тавельский архив.

Н. Л. Эрнст – автор более 30 печатных работ. Ученый работал с материалами 
огромного хронологического диапазона от палеолита до нового времени. Николай 
Львович был одним из авторов первого путеводителя по Крыму, изданного после 
Октябрьской революции (1923). 

Научную и педагогическую работу активно совмещал с общественной деятельно-
стью, возглавляя Таврическое общество истории, археологии и этнографии. Прини-
мал активное участие в деятельности областного комитета по делам музеев и охране 
памятников старины, искусства, природы и народного быта «Крымохрис» (1921). 

ДИРЕКТОРА
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Арестован органами НКВД в 1938 году, осужден как «немецкий шпион». Эрнста силой 
заставили признаться в противозаконных действиях. Поскольку при проверке данные 
не подтвердились, Николай Львович за дачу ложных показаний 14 лет провел в испра-
вительно-трудовых лагерях в Горьковской и Кемеровской областях. После амнистии с 
1953 года жил в г. Прокопьевске Кемеровской области. Скончался внезапно от инфаркта 
20 марта 1956 года, узнав о разрешении вернуться в Крым. Реабилитирован в 1958 году. 

Значительная часть творческого наследия Эрнста (рукописные и материальные 
памятники) была утрачена во время Великой Отечественной войны.
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Марков Василий Михайлович (1881–1962)

Марков Василий Михайлович окончил филологический факультет Петербургско-
го университета. С 1919 г. библиотекарь Таврического университета, в 1924–1932 гг. 
– заведующий библиотекой. Подвижник крымской библиографии, В. М. Марков более 
30 лет проработал на благо библиотеки.

После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и возвращения 
Крымского пединститута из эвакуации (1944) на должность заведующего библиоте-
кой Крымского пединститута вновь был назначен Марков Василий Михайлович. 

При директоре В. М. Маркове за 1945–1952 годы значительно увеличился библи-
отечный фонд. В Фундаментальной библиотеке имелось 186 тысяч книг стоимостью 
около полутора миллионов рублей. В тяжелое военное время Василий Михайлович 
Марков вместе с другими сотрудниками библиотеки сохранили для потомков книж-
ные сокровища, многие из которых сегодня представлены в Музее редкой книги и 
являются гордостью университетской библиотеки.

Весь период работы В. М. Маркова в библиотеке вуза составил 33 года, 20 из кото-
рых – в должности заведующего.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В. М. МАРКОВА

• Читательские интересы крымского студенчества / В. М. Марков // Известия Крым-
ского педагогического института им. М. В. Фрунзе. – Симферополь, 1928. – Т. 2. – С. 209–215. 

• [Выступление на конференции директора библиотеки КПИ] / В. М. Марков // 
Труды Второй Всероссийской конференции научных библиотек : стенографический 
отчет. – Ленинград, 1929. – С. 16.

В университете помнят первых директоров библиотеки – Николая Львовича 
Эрнста, Василия Михайловича Маркова, которые были высокообразованными людь-
ми и много сделали для создания уникального книжного собрания в Крыму. Их тра-
диции продолжили директора библиотеки Анна Евдокимовна Гольц, Виктория Ива-
новна Спирова, Наталья Викторовна Чигрина.
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Безрукова Светлана Андреевна (1951)

Безрукова Светлана Андреевна в 1971 году окончила Харьковский государ-
ственный институт культуры, библиотечный факультет, получив диплом о при-
своении квалификации «библиотекарь-библиограф», была направлена на работу 
в г. Симферополь. За время проживания в г. Симферополе работала в различных 
библиотеках города.

В августе 1974 г. поступила на работу в Симферопольский филиал Севастополь-
ского приборостроительного института на должность библиотекаря. За время 
работы показала себя профессионально грамотным библиотекарем, набиралась 
опыта в разных отделах библиотеки. С 1977 года выполняла обязанности старшего 
библиотекаря. 

С ноября 1984 года назначена исполняющей обязанности заведующего библио-
текой Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного 
института, а с 1987 года была утверждена на должность заведующего библиотекой. 
Принимала активное участие в жизни коллектива библиотеки, проводила мероприя-
тия по пропаганде книги среди студентов и сотрудников вуза.

С 1 июня 1993 года с должности заведующего библиотекой переведена на долж-
ность директора библиотеки Крымского природоохранного института курортного 
строительства.
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Бенардаки Нина Аркадьевна (1919–1999)
 
Бенардаки Нина Аркадьевна родилась 27 октября 1919 г. в г. Кадаме Рязанской 

области. В 1938 г. переехала с семьей в Крым. В 1947–1954 гг. – библиотекарь Сим-
феропольской городской библиотеки им. А. П. Чехова. В 1948–1953 гг. – годы учебы в 
Московском государственном институте культуры им. В. И. Молотова.

В 1947–1954 гг. – библиотекарь Симферопольской городской библиотеки 
им. А. П. Чехова. 

В 1954–1958 гг. – библиограф в библиотеке Крымского педагогического институ-
та им. М.В. Фрунзе. В 1958 году переходит на работу в библиотеку Крымского меди-
цинского института на должность библиографа, с 1966 г. – старшего библиографа. 
С 1968 г. – заведующий библиотекой. В 1981 г. награждена знаком ЦК профсоюза 
«Победитель социалистического соревнования 1980 г.».

Работу Н. А. Бенардаки в библиографическом отделе можно назвать славной 
страницей в истории библиотеки. Не будет преувеличением сказать, что Нина 
Аркадьевна Бенардаки стала создателем, творцом библиографического отдела. 
Большую работу провела она по организации справочно-библиографического 
фонда, собирая по крупицам рассеянные по книгохранилищу библиографические 
указатели. Был оформлен предметный каталог с детализацией отделов, написа-
ны тысячи разделителей; создан мощный справочно-библиографический аппа-
рат, обеспечивающий запросы читателей. Для совершенствования обслужива-
ния читателей, по инициативе Нины Аркадьевны, был открыт зал каталогов, в 
котором сконцентрированы все каталоги и картотеки, максимально отражающие 
библиотечный фонд.

Нина Аркадьевна способствовала выделению «Золотого фонда» библиотеки 
(а это редкие книги, изданные до 1830 года), составила его описание. 

Много сделала Н. А. Бенардаки для пропаганды библиотечно-библиографических 
знаний: лекции для студентов, занятия с аспирантами, открытые просмотры литера-
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туры, библиографические обзоры – все это стало в библиотеке привычной и повсед-
невной работой. А было все когда-то в первый раз, и, как все новое, требовало боль-
шого труда и большого напряжения, и больших волнений.

Работая в библиографическом отделе, Нина Аркадьевна вела большую научную 
работу. Ею был создан исчерпывающий по своей полноте указатель «Электрофорез 
белков сыворотки крови при различных патологических состояниях». 

Н. А. Бенардаки – автор печатных работ. Она была составителем раздела «Меди-
цина. Здравоохранение» в библиографическом ежегоднике «Литература о Крымской 
области», издаваемом Крымской областной библиотекой им. И. Франко. 

С 1969 по 1983 гг. Н. А. Бенардаки работала в должности заведующего библиоте-
кой. В эти годы созданы новые подразделения библиотеки – отдел комплектования, 
МБА, сектор культурно-массовой работы. Библиотека превратилась в значительный 
учебный, информационный и культурный центр. Имея огромный запас библиотеч-
ных знаний, Нина Аркадьевна щедро делилась опытом с молодыми коллегами; мно-
гие считают себя ее учениками.

В 1985 году Нина Аркадьевна ушла на заслуженный отдых, но до последнего дня 
не прерывала связи с родной библиотекой, оставаясь членом ее коллектива. 
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Бугаева Валентина Павловна (1935)
 
Бугаева Валентина Павловна окончила библиотечный факультет Московского 

государственного института культуры в 1963 году. Будучи женой военнослужащего, 
сопровождала мужа по всем местам его назначений. И здесь она шагала по библио-
течному поприщу.

В Польше при военной части она заведовала библиотекой клуба офицеров. В Риге, 
работая в школьной библиотеке, по итогам работы занимала призовые места. 

В библиотеку Крымского сельскохозяйственного института Валентина Павлов-
на поступила в августе 1983 года на должность главного библиотекаря-методиста. В 
октябре 1988 года была переведена на должность заместителя заведующего библио-
текой, а с 1994 года стала директором библиотеки.

В. П. Бугаева – ветеран труда. Неоднократно ее трудовые заслуги были отмечены 
благодарностями и грамотами руководства и вышестоящих организаций.
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Голова (Вильямс) Евгения Вальтеровна (1930)
 
Основателем и первым заведующим библиотекой Симферопольского филиала 

Днепропетровского инженерно-строительного института была Голова Евгения Валь-
теровна. Под ее руководством библиотека развивалась с 1967 по 1986 год.

Свою трудовую деятельность в качестве библиотекаря Московского энергетического 
института она начала, будучи на 3-м курсе библиотечного института. В 1952 году окончила 
с отличием Московский библиотечный институт по специальности «библиотековедение». 

В Симферопольском филиале Днепропетровского инженерно-строительно-
го института Е. В. Голова работала с февраля 1967 года в должности заведующего 
библиотекой. Под ее руководством библиотека в течение трех лет занимала 1-е место 
в социалистическом соревновании среди отделов филиала. 

Евгения Вальтеровна принимала активное участие в общественной жизни коллек-
тива. За хорошие показатели в работе и участие в общественной жизни Е. В. Голова 
неоднократно поощрялась благодарностями и награждалась грамотами руководством 
филиала института, а также была награждена грамотой МВССО СССР за успехи в ходе 
Всесоюзного смотра библиотек и грамотой Крымского областного информцентра.

С начала своей работы в библиотеке филиала Е. В. Голова вела большую работу 
по комплектованию книжных фондов библиотеки. Именно благодаря ей библиотека 
пополнилась не только учебниками и методической литературой, но и прекрасными 
изданиями по строительству, архитектуре и искусству. Многие редкие издания, име-
ющиеся в фонде библиотеки, были подарены лично Евгении Вальтеровне. 

По сегодняшний день Евгения Вальтеровна поддерживает тесную связь с библи-
отекой и является почетным гостем библиотеки. Так как она с детства влюблена не 
только в книги, но и в марки и является единственной женщиной в филателистиче-
ском обществе крымской столицы, она не раз устраивала выставки своей коллекции 
марок в стенах университета.

В Евгении Вальтеровне всегда поражала и поражает до сих пор, несмотря на ее 
возраст, врожденная интеллигентность, эрудированность и эстетическая утончен-
ность. Всю свою жизнь Евгения Вальтеровна неустанно занималась пропагандой луч-
шей литературы среди студентов и сотрудников филиала. 
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Гольц Анна Евдокимовна (1924–1995)
 
Гольц Анна Евдокимовна получила высшее педагогическое образование. Рабо-

тала заведующей отделом культуры в горисполкоме Симферополя, председателем 
военной комиссии при горвоенкомате, директором библиотеки им. Франко, дирек-
тором библиотеки Крымского педагогического института – Симферопольского 
государственного университета.

Опытный руководитель библиотеки, инициатор ряда важных преобразований. По 
ее инициативе с 1965 года в библиотеке был организован открытый доступ к книж-
ным фондам в специализированных читальных залах. Был создан отдел редких книг. 
По итогам Всесоюзного смотра библиотек к 50-летию Советской власти А. Е. Гольц 
была награждена Министерством культуры СССР значком «За отличную работу». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  ПУБЛИКАЦИЙ А. А. ГОЛЬЦ

1967

• Массовая работа вузовских библиотек Крыма / А. Е. Гольц // Науково-прак-
тична конференція працівників бібліотек вузів УРСР : тези доповідей та виступів 
(липень, 1967). – Київ, 1967. – С. 15–18.

1970

• Вуз – бібліотека – школа / А. Є. Гольц // Вузівські бібліотеки України до 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна. – Київ, 1970. – С. 16–18.

• З досвіду роботи бібліотеки Кримського педагогічного інституту / А. Є. Гольц // 
Бібліотеки вищих учбових закладів України на допомогу навчальній, науковій та 
ідейно-виховній роботі вузів : зб. ст. – Київ, 1970. – С. 171–183.
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Дражинский Абрам Исаакович (1901–1984)
 
Дражинский Абрам Исаакович родился в г. Евпатория в семье портного. В 1915 году 

окончил Ялтинское начальное училище. С 1928 года работал на руководящих долж-
ностях в библиотеках Крыма (Ялта, Ливадия, Симферополь). В 1935 г. окончил Рабфак 
им. И. А. Назукина (Симферополь) по специальности «библиотекарь». С мая 1935 по 
август 1941 гг. работал заведующим библиотекой Крымского медицинского институ-
та. В период Великой Отечественной войны проживал в эвакуации (Курганская обл., 
РСФСР). После войны с 1945 по 1954 гг. работал зав. библиотекой Симферопольского 
автодорожного техникума.
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Зиглер Эвелина Борисовна (1909 – ?)
 
Зинглер Эвелина Борисовна родилась в г. Феодосия. В 1925 г., окончив кратковре-

менные курсы при Симферопольском гороно. Э. Б. Зиглер была направлена на работу 
в Осьминский сельский совет Симферопольского района организатором ликбеза.

В период с 1926 по 1930 гг. заведовала Бахчи-Эльской, Зуйской библиотеками. С 
1930 г. работала в городских библиотеках: библиотеке им. Жуковского, центральной 
областной библиотеке.

В 1937 году зачислена в штат библиотеки мединститута, в 1941-м – назначена заведую-
щим. Заочно училась в Московском государственном институте культуры им. В. И. Моло-
това, но не успела закончить в связи с началом Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 г. библиотека во главе с заведующим Э. Б. Зиглер и тремя сотруд-
никами вместе с институтом была эвакуирована. Было вывезено 10000 томов, вклю-
чая диссертации научных сотрудников института, справочную, учебную и научную 
медицинскую литературу, необходимую для обеспечения учебно-педагогического 
процесса.

Эвелина Борисовна проявила огромную энергию по организации транспортиров-
ки библиотеки, а когда книги не были вывезены из Армавира, а институт разместил-
ся в Кызыл-Орде, она начала организовывать библиотеку заново, обращаясь в вузы 
Алма-Аты, Ташкента, Фрунзе, различные библиотеки города и области.

В августе 1944 г. мединститут возвращается в освобожденный Симферополь. 
Часть институтского корпуса, в котором размещалась библиотека, была полностью 
разрушена. Пропало 60000 книг, все каталоги.

Э. Б. Зиглер сумела собрать большую часть книг, сохраненных сотрудниками инсти-
тута во время оккупации. Благодаря самоотверженной работе коллектива библиоте-
ки был расставлен книжный фонд, закончена его инвентаризация, составлен каталог 
на основную часть фонда.

В 1945 г. Э. Б. Зиглер была награждена медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». Неоднократно избиралась депутатом Симферопольского 
городского совета (1938 –1941; 1944 – 1947 гг.)
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Копелиович Сара Соломоновна (1903–?)

Копелиович Сара Соломоновна родилась в г. Керчи. Окончила Керченскую жен-
скую гимназию (1911–1920), совпартшколу (1922–1923). Работала с 1919 г. в разных 
библиотеках городов Крыма (гг. Керчь, Симферополь) и Северной Осетии (г. Орджо-
никидзе, ныне – Владикавказ).

В июле 1937 г. поступила на работу библиотекарем в Крымский медицинский 
институт. Во время войны была эвакуирована вместе с институтом. В трудных усло-
виях военного времени Сара Соломоновна вместе с заведующим Э. Б. Зиглер и двумя 
своими коллегами продолжала библиотечное обслуживание студентов и профессор-
ско-преподавательского состава. 

В 1945 году награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». В 1946 г. работала по совместительству в областной медицинской 
библиотеке. С 1953 по 1957 гг. была заведующим библиотекой мединститута. Сме-
нив на посту заведующего Э. Б. Зиглер, С. С. Копелиович вместе с библиотекарями 
Э. В. Марголиной, А. Н. Остапенко и др. сделала все возможное, чтобы библиотека 
Крымского медицинского института принимала самое активное участие в научно- 
образовательном процессе. 
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Павловская Валентина Иосифовна (1902–1989)
 
Павловская Валентина Иосифовна родилась в Севастополе. Окончила женскую 

гимназию (1911–1915), вечернее отделение судостроительного техникума (1933–
1938). Вся жизнь Валентины Иосифовны была тесно связана с историей медицин-
ского института. С июня 1942 г. она работала в учебной части вуза и прошла с ним 
трудные дороги эвакуации. В августе 1944 г. в освобожденном Симферополе Вален-
тина Иосифовна принимала участие в восстановлении медицинского института. В 
1946 году награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».

В апреле 1954 г. перешла на работу в вузовскую библиотеку. В 1957 году назна-
чена на должность заведующего библиотекой. В. И. Павловская организовала рабо-
ту по переезду библиотеки и, главное, сложнейшую работу с 200 000 тыс. книжным 
фондом, который находился в неблагоприятных условиях подвальных помещений. 
В 1960–1962 гг. под ее руководством была проведена переинвентаризация фонда 
без закрытия библиотеки. Силами небольшого коллектива проделана колоссальная 
работа, после окончания которой библиотека удостоилась Республиканской премии. 
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Спирова Виктория Ивановна (1934)
 
Спирова Виктория Ивановна окончила библиотечный техникум, естественно-ге-

ографический факультет Крымского педагогического института. Работала в библи-
отеке с 1952 года. Прошла профессиональный путь от библиотекаря до директора 
библиотеки (1983–2013 гг.). 

Много лет В. И. Спирова была председателем Методического объединения библи-
отек вузов Крыма, председателем общества книголюбов. 

В 1998–2013 гг. в Научной библиотеке были автоматизированы основные библи-
отечные процессы. Ежегодное активное участие в научно-практических конферен-
циях позволило библиотеке на протяжении двух десятилетий осваивать новейшие 
достижения информационных технологий и внедрять их в практику работы библи-
отеки. Был создан институциональный репозиторий. Как методический центр науч-
ная библиотека Таврического национального университета им. В. И. Вернадского ока-
зывала всестороннюю помощь библиотекам крымских вузов. На протяжении многих 
лет В. И. Спирова изучала редкий и ценный фонд научной библиотеки. В результате 
исследований опубликовала ряд научных публикаций по книжным коллекциям. 

Спирова Виктория Ивановна награждена Министерством образования Украины 
знаком «Отличник образования Украины» (1993), имеет звание «Заслуженный работ-
ник культуры Украины» (2008).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В. И. СПИРОВОЙ

1994

• «...Я еще не потерял надежды на возрождение России» : (Письма В. А. Обручева 
из Крыма) / В. И. Дрягина, В. П. Казарин // Крымский архив. – 1994. – № 1. – С. 11–21.
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1997

• Из истории библиотеки Симферопольского государственного университета / 
В. И. Дрягина, М. М. Калмыкова. // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 2. – 
С. 341–352. 

1998

• Научная библиотека на пороге юбилея / В. И. Дрягина // Ученые записки Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернадского. – 1998. – № 9 (48): 
80 лет Симферопольскому государственному университету. – С. 7–11. 

2000

• Сокровищница мировой культуры / В. И. Дрягина // Крым. архив. – 2000. – № 6. – 
С. 238–249.

2002

• AEQUAE MENTE / В. И. Дрягина // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр./ 
ред. Колл.: П. Т. Тронько, А. А. Непомнящий, А. Р. Эмиров. – Киев, 2002. – Вып. 3. – С. 104–122.

2004

• Вернадский и музыка / В. И. Дрягина // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. – 2004. – Т. 17 (56), № 1. – (Спец. выпуск, 
посвященный 140-летию со дня рождения В.И. Вернадского). – С. 42–55. 

2011

• Москва – Ленинград – Мурманск 1956 года / В. И. Дрягина // Мир дальних прак-
тик. Географический факультет 1950-2010 / под ред. Н. В. Багрова, Б. А. Вахрушева ; 
сост.: Л. А. Багрова, А. Б. Швец. – Симферополь, 2011. – С. 222–228.

2013

• Духовный мир В. И. Вернадского / В. И. Спирова-Дрягина ; ред. М. В. Дорошко ; 
ТНУ им. В. И. Вернадского, Науч. б-ка. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2013. – 107 с. 
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Чигрина Наталья Викторовна (1958)
 
Чигрина Наталья Викторовна – директор Научной библиотеки (структурное под-

разделение) Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, кандидат 
социологических наук, доцент.

Образование высшее, окончила Харьковский государственный институт культу-
ры, библиотечный факультет.

С 1977 по 1987 работала в должности заведующего библиотекой Мелитопольско-
го технического училища № 4, методистом библиотеки Мелитопольского институ-
та механизации сельского хозяйства, зав. библиотекой кабинета политпросвещения 
Мелитопольского горкома Компартии Украины.

В 1987–1988 гг. возглавляла библиотеку Республиканской высшей школы управ-
ления АПК Госагропрома УССР (г. Киев), а с 1990 по 1994 гг. зав. библиотекой Мели-
топольского техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. С 
1994 по 2009 гг. работала ведущим методистом, заведующим отделом обслуживания, 
директором научной библиотеки Таврического государственного агротехнологиче-
ского университета (г. Мелитополь).

В 2010 году Н. В. Чигрина окончила аспирантуру. Диссертацию на тему: «Соци-
ально-коммуникативные функции чтения» защитила в сентябре 2010 года в специ-
ализированном ученом совете по защите докторских (кандидатских) диссертаций 
на соискание ученой степени в Запорожском классическом частном университе-
те по специальности «специальные и отраслевые социологии», а в декабре 2010 г. 
Н. В. Чигриной была присвоена ученая степень кандидата социологических наук. 

В 2010 году семья была вынуждена по семейным обстоятельствам переехать 
г. Керчь (Автономная Республика Крым), где Наталья Викторовна работала началь-
ником учебно-методического отдела Керченского государственного морского техно-
логического университета.
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С 11 декабря 2013 года избрана по конкурсу директором Научной библиотеки Тав-
рического национального университета имени В. И. Вернадского. В марте 2015 года 
Н. В. Чигриной было присвоено ученое звание доцента по специальности «Социаль-
ная структура, социальные институты и процессы».

Неисчерпаемая энергия, компетентность, эрудиция, высокий профессионализм 
и умелое управление большим коллективом директора Научной библиотеки позво-
лили справиться с поставленными задачами в этот трудный переходный период и 
послужили созданию дружелюбных, уважительных деловых отношений.

В рамках интеграции и координации деятельности библиотек России по повыше-
нию качества сервисов и услуг Научная библиотека под руководством Н. В. Чигриной 
в 2016 году стала членом Российской библиотечной ассоциации (РБА), членом ассо-
циации «Национального Электронно-Информационного Консорциума» (НЭИКОН), 
членом Некоммерческого Партнерства «Ассоциативных Региональных Библиотеч-
ных Консорциумов» (АРБИКОН).

За высокий профессионализм и добросовестный труд Н. В. Чигрина неоднократно 
была отмечена грамотами и благодарностями руководства и вышестоящих организаций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Н. В. ЧИГРИНОЙ 

2003

• Чтение в структуре досуга абитуриентов / Н. В. Чигрина, Е. Г. Городецкая // 
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: впро-
вадження концепції виховної роботи : зб. наук.-метод. праць / Таврійська держ. агро-
технол. акад. – Мелітополь, 2003. – Вип. 6. – С. 28–30.

2004

• Информационно-коммуникативные функции чтения в учебно-воспитатель-
ном процессе / Н. В. Чигрина // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищо-
му навчальному закладі: впровадження концепції виховної роботи : зб. наук.-метод. 
праць / Таврійська держ. агротехнол. акад. – Мелітополь, 2004. – Вип. 7. – С. 12–14. 

2007

• Читання як соціальне і культурне явище / Н. В. Чигрина // Соціальна перспек-
тива і регіональний розвиток : журн. наук. праць. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 2 : Філосо-
фія. Соціологія. Політологія. – С. 113–115.

2009

• Читання як соціальний феномен / Н. В. Чигрина, Л. М. Сіднєв // Соціальні тех-
нології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / Класич. приватний 
ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 43. – С. 257–264.

• Формування читацької культури студентів у контексті підготовки кадрів для 
агропромислового виробництва / Н. В. Чигрина // Соціальний розвиток сільських 
регіонів: кол. моногр. / Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань, 2009. – Розд. 8. – С. 200–204.
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2010

• Професійне читання як умова підвищення якості підготовки спеціалістів / 
Н. В. Чигрина // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / Дро-
гобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2010. – С. 246–250. 

• Соціально-комунікативні процеси у площині наукової рефлексії / Н. В. Чигрина // 
Нова парадигма / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 92. – 
С. 184 –192.

• Соціально-комунікативні функції читання : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 
22.00.04 / Наталія Вікторівна Чигрина. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

• Структура та функції читання: спроба соціологічного аналізу / Н. В. Чигрина, 
Л. Н. Сиднєв // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. 
праць / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 44. – С. 286–291.

• Типологія та динаміка читацької поведінки: соціологічний аналіз / Н. В. Чигри-
на // Вісник Харківського нац. у-ту ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. праць – Харків, 2010. – 
Вип. 26. – С. 123–127. 

• Читання у процесах соціалізації та професіоналізації студентської молоді / 
Н. В. Чигрина // Соціальна перспектива і регіональний розвиток / Запорізький нац. 
ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 4. – С. 66–75.

• Чтение в профессиональном и личностном становлении студента / Н. В. Чигри-
на // Психология и педагогика высшей школы: теория, эксперимент, практика : сб. 
науч. тр. / Курская гос. сельхоз. акад. – Курск, 2010. – Вып. 20. – С.86–92.

2011

• Книга и чтение как социокультурный феномен / Н. В. Чигрина, В. А. Чигрин // 
Культурологічна думка : щорічник наук. праць / Ін-т культурології нац. акад. мис-
тецтв України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138–144.

• Место и роль чтения в процессах социализации и профессионализации молоде-
жи / Н. В. Чигрина // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / 
Дрогобицький держ. пед. ун-т. – Дрогобич, 2011. – Вип. 2. – С. 443–448. 

• Принципы и методы исследования социально-коммуникативных функций 
чтения / Н. В. Чигрина // Вісник Одеського нац. ун-ту : зб. наук. праць / Одеський нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. –Т. 16, вип. 10. – С. 422–429.

• Роль читання у процесі формування соціального статусу учнівської молоді / 
Н. В. Чигрина, А. Домбровська, Є. Шубер-Беднаж // Соціальні технології: актуальні 
проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Класич.. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 
Вип. 50. – С. 426–433.

2012

• Сельская молодежь Украины: проблемы и перспективы / Н. В. Чигрина, 
В. А. Чигрин / Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / Дро-
гобицький держ. пед. ун-т. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 31–36.

• Чтение в подготовке студентов морских профессий / Н. В. Чигрина // Соціаль-
но-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської 
освіти: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. ( Керч, 14–16 черв. 2012 р.). – Керч, 2012. 
– С. 156 –161.
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• Чтение в профессиональном и личностном становлении студента / Н. В. Чигри-
на // Социология ноосферного региона : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
(Запорожье, 23-25 нояб. 2012 г.) – Запорожье, 2012. – С. 66–69.

2013

• Деонтология социальной работы: курс лекций для студентов направления 
6.130102 «Социальная работа» дневной формы обучения / Н. В. Чигрина. – Керчь : 
Изд-во КГМТУ, 2013.

• Место и роль чтения в процессе социализации молодежи / Н. В. Чигрина // 
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Класич. 
приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 57. – С. 101–109.

• Направления расширения социально-коммуникативных функций библиотек 
в высших учебных заведениях (по материалам социологического мониторинга) / 
Н. В. Чигрина // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / 
Дрогобицький держ. пед. ун-т. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 326– 330. 

• Принципы исследования чтения и его социально-коммуникативных функций 
/ Н. В. Чигрина // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Серия. «Философия. Политология. Социология». – 2013. – Т. 24 (65), 
№3. – С. 374–382.

• Социально-коммуникативные функции вузовских библиотек / Н. В. Чигрина 
// Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату : матеріали наук.-практ. конф. / 
Таврійський держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2013. – С. 273–276. 

• Чтение: социально-коммуникативная составляющая: монография / Н. В. Чигри-
на. – Мелитополь : Мелитопольская гор. тип., 2013. – 208 с.

2014

• Вооруженные силы как социальный институт общества: взгляд изнутри (по 
результатам социологического мониторинга) / Н. В. Чигрина, В. А. Чигрин // Соціаль-
не прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України : 
матеріали міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 2014. – С. 19– 25.

• Молодежь как часть сельского социума / Н. В. Чигрина, В. А. Чигрин // Молодіж-
на політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / Дрогобицький держ. пед. 
ун-т. – Дрогобич, 2014. – Вип. 5. – С. 287–292.

• Сканирование интеллигенции средствами социологии / Н. В. Чигрина, 
В. А. Чигрин // Интеллигенция: вчера и сегодня (сравнительный анализ) : моногра-
фия. – Симферополь, 2014. – Гл. 2. –. С. 122–138.

• Студент и специальность (по материалам социологического мониторин-
га) / Н. В. Чигрина // Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Серия. «Политология. Социология». – 2014. – Т. 27(66), 
№ 1. – С. 295–300.

2015

• Масс-медиа: надежды и иллюзии / Н. В. Чигрина, Н. П. Чутова // Идеология: 
Pro et contra : монография. – Симферополь, 2015. – Гл. 5. – С. 421–441.
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• Роль библиотек в формировании образовательного пространства вуза / 
Н. В. Чигрина // Морская отрасль в контексте социальных процессов: технологии, 
риски, ценности : материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Керчь, 29–30 мая 
2015 г.). – Керчь, 2015. – С. 110–116.

• Роль и место ценностных и социально-профессиональных ориентаций в систе-
ме жизненного самоопределения молодежи / Н. В. Чигрина // Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского. – 2015. – Т. 1(67), № 4. – С. 56-63.

• СМИ: надежды и иллюзии / Н. В. Чигрина, Н. П. Чутова // Идеология: поиски и 
находки : монография. – Москва, 2015. – Гл. 3. – С. 249–271.

2016

• Ситуация с этнокультурным содержанием образования в Республике Крым в 
оценках экспертов / Н. В. Чигрина, В. А. Чигрин // Ученые записки Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Серия. «Социология. Педагогика. Пси-
хология». – 2016. – Т. 2(68), № 4. – С. 56–66).

2017

• Социология коммуникаций / Н. В. Чигрина // Социология: история, теория, 
методология, практика : учебник / науч. ред.: В. А. Чигрин, И. И. Кальной. – Москва, 
2017. – Гл. 2. – С. 215–225. 
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Канарш Виктория Израилевна (1923–1998)
 
Канарш Виктория Израилевна окончила Московский институт культуры. По 

распределению работала главным библиографом в Дагестанской республиканской 
библиотеке им. А. С. Пушкина. Вела учет основной печатной продукции, выходящей 
на территории Дагестана, осуществляя контроль за получением обязательного бес-
платного экземпляра согласно издательским спискам. 

В библиотеке Крымского педагогического института работала библиографом 
(1965–1969 гг.), в 1970–1985 гг. – заместитель директора Научной библиотеки. 
В. И. Канарш – инициатор создания алфавитного каталога редких книг и темати-
ческой картотеки книжных экспозиций, организатор экскурсий в отдел редких 
книг. По выражению Виктории Израилевны «...посещение книжного музея воспи-
тывает у читателей особое отношение к книге – не только как к источнику знаний, 
но и как к произведению искусства, памятнику письменности». Под руководством 
В. И. Канарш была проведена ресистематизация книжных отделов основного фонда. 
Более 20 лет Виктория Израилевна мастерски проводила библиотечно-библиогра-
фические занятия со студентами и сотрудниками Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе. Занимаясь исследованием книжных богатств 
редкого фонда, опубликовала научные статьи по истории книги. В настоящее время 
этой теме посвящены исследования ведущих специалистов библиотеки М. М. Кал-
мыковой, Н. В. Юркевич.

ЗАМЕСТИТЕЛИ
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ В. И. КАНАРШ

• Эффенди Капиев (1909-1944) : краткий указатель лит. / В. И. Канарш ; ред. 
Н. Капиева. – Махачкала, 1954. – 36 с.

• Программированное обучение : указатель лит. Вып. 2 / В. И. Канарш. – Симфе-
рополь, 1967. – 90 с.

• Программированное обучение : указатель лит. Вып. 3 / В. И. Канарш. – Симфе-
рополь, 1969. – 66 с.

• Из сибирской «академии» / В. Канарш // В мире книг. – 1973. – № 6. – С. 81.
• Из коллекции «М.Т.» / В. И. Канарш // В мире книг. – 1981. – № 3. – С. 72–73.
• Реликвии университетской библиотеки. Книги из «каторжной академии» 

[декабристов] / В. И. Канарш // Крымские каникулы : сб. для туристов и краеведов / 
сост Л. А. Литвинова. – Симферополь, 1985. – Кн. 2. – С. 318–320.

• Реликвии университетской библиотеки. Пушкину за прилежание… / 
В. И. Канарш // Крымские каникулы : сб. для туристов и краеведов / сост Л. А. Литви-
нова. – Симферополь, 1985. – Кн. 2. – С. 315–318.
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Потапова Людмила Матвеевна (1947–2015)
 
Потапова Людмила Матвеевна окончила Харьковский институт культуры, библи-

отечный факультет. В библиотеке Симферопольского государственного универси-
тета работала с 1964 года. Библиотечную деятельность начинала в читальном зале 
гуманитарных наук.

Специальное образование, глубокая компетентность, эрудиция помогли Людмиле 
Матвеевне стать замечательным специалистом своего дела. В создании библиотеки 
есть большая доля ее труда. С 1985 по 2007 гг. Л. М. Потапова работала в должности 
заместителя директора. Она стояла у истоков создания электронной библиотеки, 
начинала компьютеризацию ее фондов. Высокий профессионализм, инновационное 
творчество позволили ей активно участвовать в проектах и грантах университета. 
При ее непосредственном участии и руководстве были проведены международные 
библиотечные конференции «Крым», благодаря которым библиотека Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского имела возможность приобретать 
базы данных в режиме онлайн у крупнейших международных издателей, агрегато-
ров электронных информационных ресурсов, таких как EBSCO и др. Профессиональ-
ные качества и профессиональные способности заместителя директора Людмилы 
Матвеевны Потаповой обеспечили высокую эффективность деятельности научной 
библиотеки Симферопольского государственного университета – Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Л. М. ПОТАПОВОЙ

1997

• Евгений Иванович Нечепорук : библиогр. указатель трудов, 1968–1997 / М-во 
образования Украины, СГУ им. М. В. Фрунзе ; сост.: М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова ; 
ред. Л. М. Потапова. – Симферополь : СГУ, 1997. – 51 с.
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1998

• Памятка по составлению библиографических описаний текстовых опублико-
ванных и неопубликованных документов / сост. М. В. Дорошко ; отв. ред. Л. М. Пота-
пова. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1998. – 35 с. 

1999

• Методические указания к оформлению научного аппарата курсовых и диплом-
ных работ для студентов всех специальностей / М-во образования Украины, ТНУ им. 
В.И. Вернадского, Науч. б-ка ; сост.: М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова ; ред. Л. М. Пота-
пова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : ТНУ, 1999. – 90 с. – Библиогр.: с. 47 
(11 назв.).

• Бібліотека Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського / 
Л. М. Потапова // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2 : Б –Біо. – С. 708.
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Вдовина Ирина Степановна (1955) 

Вдовина Ирина Степановна по окончании Харьковского государственного инсти-
тута культуры получила специальность «библиотекарь-библиограф технических 
библиотек». По направлению работала в Днепропетровской областной научной 
библиотеке в должности старшего библиографа отдела библиографии и краеведе-
ния, принимала активное участие в научно-методической работе для специалистов 
массовых библиотек области.

В 1981 году перешла на работу в Днепропетровский строительный техникум 
на должность заведующего библиотеки. Отмечена благодарностью руководства за 
добросовестный труд.

По семейным обстоятельствам переехала в Крым. После рождения детей с сен-
тября 1988 г. работала в Партенитской поселковой библиотеке-филиале №3 ЦБС 
г. Алушта старшим библиотекарем читального зала, затем заведующим библиоте-
кой. Была победителем конкурса ЦБС «Лучший по профессии» (1986), участником 
республиканского конкурса «Лучший по профессии» (1987). Библиотека была луч-
шей библиотекой-филиалом Алуштинской ЦБС. Два созыва избиралась депутатом 
Партенитского поселкового совета (1990–1998), была председателем комиссии по 
культуре и культурно-массовой работе.

С апреля 2004 года перешла на работу в Крымский экономический институт 
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьма-
на» на должность библиографа 1-й категории, ведущего библиографа; с сентя-
бря 2008 г. до конца 2015 г. работала заведующим библиотекой. Отмечена благо-
дарностью Совета Министров Автономной Республики Крым за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 20-летием основания КЭИ ГВУЗ «КНЭУ 
им. В. Гетьмана» (2011).

После создания Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, в 
который влился Крымский экономический институт (на тот момент Высшая шко-
ла экономики и бизнеса), переведена на должность заведующего отделом экономи-
ческой литературы созданной Научной библиотеки (структурного подразделения) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
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С 1 сентября 2015 г. переведена на должность заместителя директора по обще-
библиотечным вопросам Научной библиотеки. В 2016 году награждена грамотой 
ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за добросовестный труд и в связи 
с годовщиной создания первого университета в Крыму. За время работы на ука-
занной должности прошла повышение квалификации по программе «Управление 
проектами в образовании». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И. С. ВДОВИНОЙ

2013

• Библиография туризмологии Крыма (научные труды Крымского экономиче-
ского института ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана») [Электронный ресурс] : библиогр. ука-
затель / сост.: И. С. Вдовина, А. Н. Клинцова. – Симферополь : КЭИ «КНЭУ им. В. Геть-
мана», 2013. – 40 с. – (Библиография туризмологии Крыма). – Режим доступа: http://
ir.ceikneu.edu.ua/handle/2013/bibl_turizm.pdf

• Воспитание молодежи: теория и практика [Электронный ресурс] : библио-
гр. указатель / сост.: Н. Н. Беляева, И. С. Вдовина ; ред. Э. Курталиева ; КРУ «Юноше-
ская библиотека», Библиотека Крымского экономического института ГВУЗ «КНЭУ 
им. В. Гетьмана». – Симферополь, 2013. – 60 с. – Режим доступа: http://ir.ceikneu.edu.
ua/handle/2013/bibl_vospit.pdf

• Феликс Владимирович Зиновьев [Электронный ресурс] : биобиблиогр. указа-
тель / сост. И. С. Вдовина ; Крымский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Геть-
мана». – Симферополь : КЭИ «КНЭУ им. В. Гетьмана», 2013. – 31 с., портр. – Режим 
доступа: http://ir.ceikneu.edu.ua/blocks/doc_info.php?id=820
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Калмыкова Марина Михайловна (1954)
 
Калмыкова Марина Михайловна окончила Ленинградский государственный инсти-

тут культуры им. Н. К. Крупской. После учебы пять лет работала заведующим библиоте-
кой в пос. Африканда Мурманской области. В Научной библиотеке работает с 1981 года. 
Прошла путь от старшего библиотекаря до заместителя директора по научной работе. 
Занимается организацией и проведением экскурсий в Музее редкой книги.

С 1996 по 2013 год возглавляла отдел редких книг. Выполняла работу по организа-
ции книжного фонда и справочно-поискового аппарата отдела. Осуществляла науч-
ную экспертизу и атрибуцию редких и ценных книг. Принимала участие в составле-
нии электронного каталога редких изданий. 

В рамках научно-исследовательской темы «Выявление и изучение книжных памят-
ников мирового значения и книжных коллекций деятелей науки и культуры» прово-
дила работу по изучению книжного фонда научной библиотеки. В январе 2010 года 
защитила кандидатскую диссертации по теме «Личные книжные собрания в фондах 
Научной библиотеки Таврического национального университета имени В. И. Вернад-
ского (1918–1941): история, формирование и содержание» (научный руководитель 
профессор А. А. Непомнящий) в специализированном ученом совете Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, а в марте 2010 г. М. М. Калмыковой 
была присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Принимала активное участие в международных, региональных, научно-практиче-
ских конференциях. 

С января 2014 года переведена на должность заместителя директора, а с 1 сентября 
2015 года занимает должность заместителя директора по научной работе. За это время 
прошла повышение квалификации по темам: «Русская школа стратегии сохранности и 
реставрации рукописного наследия» и «Реставрация и сохранность книжных памятников».

Награждена почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым 
(2008) и благодарностью Главы Республики Крым (2015). 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ М. М. КАЛМЫКОВОЙ

1996

• Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиоте-
ки СГУ, 1703–1917 : библиогр. указатель / М-во образования Украины, СГУ ; сост.: 
М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова ; ред. В. И. Дрягина. – Симферополь : СГУ, 1996. – 
154 с.

1997

• Евгений Иванович Нечепорук : библиогр. указатель трудов, 1968–1997 / М-во 
образования Украины, СГУ им. М. В. Фрунзе ; сост.: М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова ; 
ред. Л. М. Потапова. – Симферополь : СГУ, 1997. – 51 с.

1999

• Наследие великого поэта (Из собраний университетской библиотеки) // Уче-
ные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 1999. – 
№ 12 (51), т. 1. – С. 149–152.

2001

• «Гости из «Петербургского дома»»: книги из библиотеки Воронцовых в фон-
дах Научной библиотеки ТНУ // Дворянство в истории Российского государства: 
III Крымские Воронцовские чтения. Крым, Симферополь – Севастополь 9–15 ноября 
2000 г.: материалы.– Симферополь: Крымский архив, 2001.– (Прил. к журналу «Вопросы 
русской литературы»).– С. 66–70

2003

• Дворянские библиотеки на рубеже веков / М. М. Калмыкова // Наукова бібліо-
тека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи : зб. ст. / Одес. обл. держ. 
адмін., Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; ред. В. А. Сминтина. – Одеса, 2003. – 
С. 133–145.

2004

• Роман Иванович Гельвиг : биобиблиогр. справ. Вып. 1 / сост.: М. В. Дорошко, 
М. М. Калмыкова, Л. Г. Евсеева, В. В. Лавров. – Симферополь : Крым. Архив, 2004. – 56 с. – 
(Наследие ученых Крыма).

2007

• Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського / М. М. Калмыкова // 
Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 42–45.
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• Бібліотека вченого-математика, М. О. Тихомандрицького (з історії формування 
фондів наукової бібліотеки Таврійського університету) / М. М. Калмыкова) // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. И. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – 
С. 381–393.

• Личные книжные собрания в фонде Научной библиотеки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского: история, формирование, 
структура / М. М. Калмыкова // Историческое наследие Крыма. – 2007. – № 20. – 
С. 225–240.

• Василь Степанович Попов і його книжкове зібрання в Науковій бібліотеці Тав-
рійського національного університету ім. В. І. Вернадського // Бібліотечна планета.– 
Київ, 2007.– № 4 .– С. 35–36.

2008

• Терентий Иванович Вяземский и его библиотека: Из истории формирования 
фондов библиотеки ТНУ // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Меч-
никова. Сер.: «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».– Одеса, 
2008.– Т. 13, вип. 8.– С. 279–289.

2010

• Оформление научного аппарата учебных и научных работ : для студентов, 
аспирантов и преподавателей / М. В. Дорошко, Л. А. Чех ; отв. исполн. В. И. Спирова ; 
ред. М. М. Калмыкова ; М-во образования и науки Украины, ТНУ им. В. И. Вернадского, 
Науч. б-ка. – Симферополь : [б. и.], 2010. – 102 с. 

• Великая редкость славянской культуры (старопечатный часослов в музее ред-
кой книги НБ ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 9а. «Филология. Социаль-
ные коммуникации». – 2010. – Т. 23(62), № 2, ч. 2. – С. 17–178. 

• Паспортизация фондов редких и ценных изданий / М. М. Калмыкова // Дея-
тельность библиотеки высшего учебного заведения в свете модернизации высшего 
образования : материалы конф. – Севастополь, 2010. – С. 152–155. 

• Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського націо-
нального університету імені В. І. Вернадського (1918–1941): історія формування та 
зміст : автореф. дис. … канд. іст. наук / М. М. Калмикова. – Київ., 2010. – 20 с.

• Памятники украинской письменности: обзор изданий, хранящихся в Науч-
ной библиотеки ТНУ // Стародрукі і рідкісні видання в університетський бібліо-
теці: Матеріали Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14–16 вересня 2009 р.) 
/ Наукова б-ка Одеського нац. ун-та ім. І. І. Мечникова.– Одеса: Астропринт, 2010.– 
С. 117–125

2013

• Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского (1918–1940) : К 95-летию 
основания Таврического университета / М. М. Калмыкова; под ред. А. А. Непомня-
щего. – Симферополь : ДИАЙПИ 2013. – 310 с .– (Серия: «Биобиблиография крымо-
ведения» ; вып. 20).
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2014

• «Православные старопечатные издания в фондах Научной библиотеке ТНУ» 
/ М. М. Калмыкова // Таврические духовные ценности : мат. междунар. науч. практ. 
конференции, посвященной 140-летию открытия Таврической духовной семинарии : 
в 2 т. – Симферополь, 2013. – Т. 2. – С. 354–363.

• Три поколения Стевенов (к истории реконструкции семейной библиотеки) 
/ М. М. Калмыкова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : 
матеріали II Міжнародних книгознавчих читать (м. Одеса, 18–19 верес. 2013 р.) : [зб. 
ст.] – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 133–144.

2015

• Александр Ефимович Голубев и его библиотека (к истории реконструкции 
семейной библиотеки А. Е. Голубева и Н. П. Сусловой) / М. М. Калмыкова // Terra 
Alustiana MMXI : сб. науч. тр. по материалам 10-й науч. конф. «Terra Alustiana MMXI», 
посвященной 110-летию присвоения Алуште статуса города и 1460-й годовщине осно-
вания императором Юстинианом крепости Алустон (Алушта 7–9 октября 2011 г.) /
ред.-сост. В. Г. Рудницкая, И. Б. Тесленко. – Симферополь : Антиква, 2015. – С. 459–466. 

2016

• Научно-исследовательская работа в Научной библиотеке ТНУ имени В. И. Вернад-
ского (1999–2014) / М. М. Калмыкова // Крымский архив. – 2016. – № 1 (20). – С. 12–20. 

• Из книжного собрания архиепископа Гурия / М.М. Калмыкова // Таврические 
духовные чтения : мат. Церковно-дипломатической конференции «Наследие святи-
теля Гурия (Карпова), архиепископа Таврического: духовная проекция в будущее» 
(10–11 декабря). – Симферополь : Н.Оріанда, 2016. – С. 34–44. 

2017

• «В знак признательности от автора» (Из истории формирования книжного 
собрания Александра Илариевича Германовича) // Ученые записки Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского. Серия: «Филологические науки». – 
2017. – Т. 2(68), № 4. – С. 146–155.
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Мельников Александр Иванович
 
Мельников Александр Иванович в 2001 году окончил Таврический национальный 

университет имени В. И. Вернадского по специальности «физик-преподаватель». В 
течении 2001 года работал техником по обслуживанию ЭВМ в Крымском коллед-
же экономики и управления. С 2002 по 2004 работал преподавателем дисциплины 
«Основы информатики и вычислительной техники» в Крымском колледже экономи-
ки и управления. За время работы в колледже непосредственно участвовал в органи-
зации трех компьютерных классов, создании локальной вычислительной сети с под-
ключением к сети Интернет, разработке программы компьютерного тестирования 
учащихся. 

С 2005 года работал в должности инженера по ремонту и обслуживанию ЭВМ, с 
конца 2005 года по 2007 год – в должности начальника отдела компьютерных систем 
ЗАО «Симферопольский электротехнический завод». За время работы на заводе была 
создана локальная вычислительная сеть завода на 50 точек подключения, разрабо-
тан сайт завода, внедрена система электронного документооборота; построена мно-
гоканальная телефонная сеть, система видеонаблюдения, система контроля доступа 
завода. Была осуществлена автоматизация рабочих мест конструкторского отдела. 

В середине 2006 года приглашен в разработку проекта автоматизации строящейся 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко. 

В августе 2007 года принят на работу в Крымскую республиканскую универсаль-
ную научную библиотеку им. И. Я. Франко на должность заместителя директора по 
автоматизации. 

В период работы в КРУНБ им. И. Я. Франко с 2007 по 2016 год при непосредственном 
руководстве и участии была запроектирована и запущена в промышленную эксплуа-
тацию локальная вычислительная сеть библиотеки с основным контроллером доме-
на на 200 подключений, организована телефонная сеть, система видеонаблюдения и 
контроля доступа. За период работы была проведена автоматизация всех основных 
процессов библиотечного обслуживания читателей, внедрена электронная книго-
выдача, электронные читательские билет и формуляр, организован автоматизиро-
ванный учет основных статистических показателей и книжных фондов. Внедрена 
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автоматизированная технология учета работы отдела автоматизации. Частично реа-
лизована система электронного документооборота. Организована работа системы 
резервного копирования и восстановления данных, антивирусной защиты и защиты 
информации от несанкционированного доступа. Внедрена система оцифровки ред-
кого и ценного фонда. Разработан портал «Электронная библиотека «Крым». Велась 
регулярная работа по популяризации услуг библиотеки в сети Интернет посредством 
размещения информации на созданном сайте и страницах в социальных сетях.

В период работы в КРУНБ им. И. Я. Франко осуществлял действенный контроль 
над разработкой и последующей реализацией планов внедрения новых технологий, 
проведением соответствующих организационно-технических мероприятий в отде-
лах библиотеки. Проводил значительную работу по совершенствованию автомати-
зированной библиотечной информационной системы на основе внедрения новей-
ших технических и телекоммуникационных средств. 

За все время работы был отмечен: в 2010 году благодарностью Председателя Сове-
та министров АР Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм, значи-
тельный вклад в развитие библиотечного дела АР Крым, в 2012 году благодарностью 
Представительства Президента Украины в АР Крым, в 2015 году поощрен благодар-
ностью Министерства культуры Республики Крым, за добросовестный труд, весомый 
вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 95-летием библиотеки.

С сентября 2016 года принят на работу в Научную библиотеку (структурное под-
разделение) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского на 
должность заместителя директора по информационным технологиям. Включен в 
группу менеджеров системно-управленческого (горизонтального) проекта «Модер-
низация организационной структуры Научной библиотеки КФУ на основе автомати-
зированной библиотечной информационной системы управления», целью которого 
является модернизация организационной структуры Научной библиотеки КФУ, в том 
числе отраслевых отделов и филиалов, размещенных в образовательных структур-
ных подразделениях университета, на основе автоматизированной библиотечной 
информационной системы управления и создания единого центра автоматизации 
библиотечных процессов.



324

Дорошко Мария Васильевна (1934)
 
Дорошко Мария Васильевна окончила Московский государственный библио-

течный институт (1955–1959). В 1959–1960 гг. работала преподавателем и мето-
дистом в Тобольской культпросветшколе. В 1960 году – библиотекарь в Крымской 
областной библиотеке им. И. Франко, в 1961–1962 гг. – библиотекарь в городской 
библиотеке им. В. А. Жуковского. Свыше 50 лет (1963–2014 гг.) проработала Мария 
Васильевна в библиотеке Крымского педагогического института – Симферополь-
ского государственного университета – Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского: библиотекарем, зав. сектором, зав. отделом, глав-
ным библиографом, главным библиотекарем. За годы работы в отделе научной 
обработки литературы создала Алфавитный каталог периодических и продолжа-
ющихся изданий (Электронный и три карточных), Алфавитный каталог редких 
изданий (Электронный и Карточный), тематическую картотеку редких изданий 
(по всем экспозициям отдела редких изданий). Мария Васильевна удивляла кол-
лег своей неиссякаемой работоспособностью, высоким научно-творческим потен-
циалом, необыкновенным чувством ответственности и стремлением к совершен-
ству во всех своих начинаниях.

ЗАВЕДУЮЩИЕ
ОТДЕЛАМИ
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ М. В. ДОРОШКО

1983

• Библиографический указатель трудов преподавателей Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе. Вып. 5 (1978–1982) / сост.: З. Я. Житомир-
ская, Л. А. Крайнова, В. И. Лапшинцева, В. А. Миронова, А. Ф. Родина, М. В. Дорошко. – 
Симферополь, 1983. – 167 с.

1998

• Памятка по составлению библиографических описаний текстовых опублико-
ванных и неопубликованных документов / сост. М. В. Дорошко ; отв. ред. Л. М. Пота-
пова. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1998. – 35 с.

• Первый печатный памятник русского права : [Уложение царя Алексея Михай-
ловича 1649 года в фондах научной б-ки СГУ] / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // 
Ученые записки Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. – 
1998. – № 9 (48). – С. 12–15.

1999

• Иван Трофимович Твердохлебов : биобиблиогр. указ. / сост. и авт. вступ. ст. Н. И. Твер-
дохлебов ; редкол.: М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова. – Симферополь : СГУ, 1999. – 74 с.

• Методические указания к оформлению научного аппарата курсовых и диплом-
ных работ для студентов всех специальностей / сост.: М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова. – 
2-е изд., перераб. – Симферополь, 1999. – 92 с.

2001

• Олександр Іванович Губар : бібліогр. покажчик : праці 1945-2001 років / М-во 
освіти і науки України, ТНУ ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. І. Гуменюк ; відповід. ред. 
М. В. Дорошко. – Сімферополь : ТНУ, 2001. – 65 с. 

2002

• Тайная история в письмах / М. В. Дорошко // Культура народов Причерно-
морья. – 2002. – № 35. – С. 146–147. 

2003

• Очерк истории университетской прессы 1919-2003 гг. / М. В. Дорошко // Куль-
тура народов Причерноморья. – 2003. – № 43. – С. 331–337.

2004

• Исторические коллекции Научной библиотеки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского, 1918-2003 / М. В. Дорошко // Історичні колекції 
у книгозбірнях : проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали Міжнар. 
наук. конф. – Одеса, 2004. – С. 46–61. 
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• Роман Иванович Гельвиг : биобиблиогр. справ. Вып. 1 / сост.: М. В. Дорошко, 
М. М. Калмыкова, Л. Г. Евсеева, В. В. Лавров. – Симферополь : Крым. Архив, 2004. – 56 с. – 
(Серия: «Наследие ученых Крыма»).

2006

• Памятники славянской старопечатной книжности (Острожская библия в фон-
дах Научной библиотеки ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 9, Филоло-
гия– 2006. – Т. 19 (58), № 5. – С. 244–251. 

2008

• Старопечатная книга Октоих – памятник восточнославянской церковной куль-
туры (в фондах научной библиотеки ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Куль-
тура народов Причерноморья. – 2008. – № 137, т. 2. – С. 45–50. 

2010

• Оформление научного аппарата учебных и научных работ : для студентов, аспи-
рантов и преподавателей / М. В. Дорошко, Л. А. Чех ; отв. исполн. В. И. Спирова ; ред. 
М. М. Калмыкова ; ТНУ им. В. И. Вернадского, Науч. б-ка. – Симферополь, 2010. – 102 с. 

• Великая редкость славянской культуры (старопечатный часослов в музее ред-
кой книги НБ ТНУ) / М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 9а, Филология. Социаль-
ные коммуникации. – 2010. – Т. 23 (62), № 2, ч. 2. – С. 171–178. 

2013

• В. И. Вернадский и Крым : биобиблиогр. указ. 1899–2012 / Таврический наци-
ональный университет им. В. И. Вернадского, Науч. б-ка ; отв. исполн. В. И. Спирова ; 
ред.: М. В. Дорошко, А. Ф. Родина ; рец.: Б. А. Вахрушев, А. И. Башта ; сост.: В. А. Миро-
нова, В. И. Тараилова, Л. К. Чижова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Симферополь : Петит, 
2013. – 211 с. 
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Житомирская Зинаида Яковлевна (1913–1996)
 
В истории крымских библиотек немало славных имен библиотекарей, энтузи-

астов библиотечного дела, внесших ценный вклад в его развитие. В числе первых, 
безусловно, Зинаида Яковлевна Житомирская. Окончила Московский библиотечный 
институт. Более 50 лет (с 1948 г.) она работала библиотекарем, библиографом, заве-
дующим справочно-библиографическим отделом библиотеки. 

В 1965–1983 гг. З. Я. Житомирская возглавляла библиографический отдел. Уве-
личение числа сотрудников отдела позволило активизировать работу над справоч-
но-библиографическим аппаратом университетской библиотеки. Совершенствова-
лись формы и методы работы с читателями. Составлялись научно – вспомогательные 
указатели, тематические и рекомендательные списки, картотеки. Проводились Дни 
кафедр, Дни информации. Велась большая работа по пропаганде библиотечно-би-
блиографических знаний среди студентов согласно типовой программе. К чтению 
лекций были привлечены квалифицированные сотрудники библиотеки – З. Я. Жито-
мирская, В. И. Канарш, В. И. Тараилова, В. А. Миронова, А. Ф. Родина, В. И. Спирова. 
В коллективе библиотеки Зинаида Яковлевна всегда отличалась отзывчивостью и 
доброжелательностью. Коллег поражала разносторонность ее творческого и актер-
ского таланта. 

З. Я. Житомирская была актрисой в библиотечном зале и педантом в актер-
ских работах. Ее главный талант – талант общения с людьми. Все, кто знал Зина-
иду Яковлевну, высоко ценили ее доброту, любовь к людям, оптимизм, энергию. 
Житомирская Зинаида Яковлевна остается до сих пор яркой звездой в истории 
библиотеки.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ З. Я. ЖИТОМИРСКОЙ

• Библиография трудов преподавателей Крымского государственного педаго-
гического института им. М. В. Фрунзе. Вып. 2 (1957–1967) / З. Я. Житомирская [и др.]. 
– Симферополь, 1967. – 142 с.

• Программированное обучение : указ. лит. Вып. 4 / З. Я. Житомирская, И. М. Лебе-
дева. – Симферополь, 1972. – 60 с.

• Библиографический указатель трудов преподавателей Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе / З. Я. Житомирская, И. М. Лебедева. – 
Симферополь, 1978. – 48 с. 

• Библиографический указатель трудов преподавателей СГУ им. М. В. Фрунзе. 
Вып. 5 (1978–1982 ) / сост.: З. Я. Житомирская, В. И. Лапшинцева, Л. А. Крайнова. – 
Симферополь, 1983. – 166 с.

• Заметки по истории библиотеки Таврического национального университета / 
З. Я. Житомирская // Крым. Архив. – 2000. – № 6. – С. 250–251.
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Овсянникова Наталья Трофимовна (1954)
 
Овсянникова Наталья Трофимовна окончила Крымское училище культуры. В 

библиотеке Университета работает с 1977 года. Более 20 лет проработала на препо-
давательском абонементе.

С 2013 года переведена на должность заведующего отделом организации и хране-
ния фондов.

Обеспечивает формирование, рациональное размещение и хранение библио-
течного фонда Научной библиотеки Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского.
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Порохина Светлана Викторовна (1972)
 
Порохина Светлана Викторовна окончила Крымский экономический институт 

«КНЭУ им. В. Гетьмана» по специальности «Менеджмент организаций». 2007 г. при-
ступила к работе в библиотеке вуза. За короткий срок, в процессе работы освоила все 
тонкости библиотечного дела.

Зная специфику учебного процесса, владея навыками работы на компьютере и 
защитив в 2008 г. диплом, в январе 2009 г. заняла должность библиографа 1-й кате-
гории. Именно Светлана Викторовна начала описывать периодические издания в 
электронном каталоге библиотеки, обеспечивая многоаспектность поиска. В 2010 г. 
в связи с открытием электронного читального зала была переведена на должность 
ведущего библиотекаря, а в 2015 г., вследствие возрастающей роли информацион-
но-коммуникативных технологий в образовании, назначена на должность главного 
библиотекаря электронного читального зала. С июня 2015 года возглавляет отдел 
экономической литературы.
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Прокопчук Галина Климентиевна (1949)
 
Прокопчук Галина Климентиевна – в 1968 году окончила с отличием культурно- 

просветительное училище г. Луцк по специальности «библиотечное дело».
В 1975 году Киевский государственный институт культуры по специальности 

«Библиотековедение и библиография».
Первого октября 1983 г. приказом ректора Крымского медицинского университе-

та профессором В. И. Зябловым Г. К. Прокопчук была назначена на должность заведу-
ющего библиотекой, затем директора научной библиотеки. 

Г. К. Прокопчук – автор многочисленных инициатив по внедрению в работу библи-
отеки современных информационных технологий. 

В сложных условиях распада СССР, «крымского кризиса» конца 80-х –начала 90-х гг. 
и образования независимой Украины Галина Климентиевна достойно представляла 
библиотеку медицинского института, позже преобразованного в университет (1998 г.), 
на международных библиотечных советах, конференциях и симпозиумах. Принимала 
участие и выступала с докладами на международных конференциях в США (Портленд 
и Сейлем, штат Орегон), России (Москва, Санкт-Петербург), Латвии (Рига).

Благодаря умелой организации работы директора библиотека стала в 1997 г. чле-
ном «Международной ассоциации пользователей и разработчиков систем CDS/ISIS и 
новых информационных технологий», а в 1998 г. – членом Библиотечной Ассоциации 
Евразии, Украинской библиотечной ассоциации.

Научная библиотека была участником международных конференций «Библиоте-
ка – центр диалога культур в полиэтническом обществе», «Информационная деятель-
ность научной библиотеки», постоянным участником международных конференций 
«Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества». Свою деятельность Галина Климентиевна направляет на сохране-
ние и развитие культуры народов Крыма, налаживает плодотворное сотрудничество 
с национальными культурно-просветительскими обществами.

С образованием Научной библиотеки (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» Г. К. Прокопчук возглавила отдел медицинской литера-
туры Научной библиотеки.
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Родина Алла Федоровна (1938)
 
Родина Алла Федоровна – выпускница Харьковского института культуры, образо-

вание высшее библиотечное. В библиотеке Крымского педагогического института в 
должности библиографа работала с 1970 года. С 1984 года возглавила справочно-би-
блиографический отдел. Благодаря постоянному самообразованию и овладению 
профессией библиографа на практике прошла путь от библиографа до заведующего 
справочно-библиографическим отделом. Эрудиция, широкий кругозор, высокий про-
фессионализм дали возможность Алле Федоровне оказывать методическую помощь 
как сотрудникам библиотеки Симферопольского государственного университета, 
так и сотрудникам библиотек Крымского региона. Широко известны ее выступления 
на научных семинарах и конференциях, профессионально подготовленные библио-
графические обзоры на кафедрах, научно-исследовательские статьи об ученых Тав-
рического национального университета имени В. И. Вернадского. В отделе сложил-
ся преданный своему делу коллектив. Многие библиографы проработали более 
40 лет – З. Я. Житомирская, В. И. Канарш, И. М. Лебедева, В. А. Миронова, А. Ф. Родина, 
В. И. Лапшинцева (Тараилова). Сотрудники справочно-библиографического отдела 
снискали большое уважение преподавателей и студентов Симферопольского госу-
дарственного университета – Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ А. Ф. РОДИНОЙ

• Делямуре Семен Людвигович (1913–1986) : биобиблиографический указатель / 
авт. вступ. ст. А. С. Скрябин ; сост.: В. А. Миронова, А. Ф. Родина, В. П. Ковалевская – Сим-
ферополь, 1989. – 29 с. 
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• Сидоренко Е. Н. : Александр Илариевич Германович (8 марта 1896 – 6 авгу-
ста 1973). Очерк жизни и научной деятельности / сост. библиогр. В. А. Миронова, 
А. Ф. Родина – Симферополь: Крымский архив, 1996. – 27 с.

• Языковед Генрих Улашин: Дополнения к биографии (19.01.1874–22.05.1956) / 
А. К. Гадомский, А. Ф. Родина // Крымско-польский сборник научных работ / Гос. арх. 
в АРК ; сост., отв. ред. А. К. Гадомский. – Симферополь : Универсум, 2007. – Т. 6 : Поляки 
в Крымской АССР (1921–1945). – С. 164–169. 

• А. А. Смирнов – профессор Таврического университета / А. Ф. Родина // Крым-
ский архив. – 2007. – № 10 – С. 96–99. 

• Герсевановы / А. Ф. Родина // X Таврические научные чтения : сб. материалов : 
в 2 ч. / Таврические научные чтения (29 мая 2009 г. ; Симферополь). – Симферополь, 
2009. – Ч. 2. – С. 82–85.
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Самбурская Татьяна Петровна (1969)
 
Самбурская Татьяна Петровна – окончила Харьковский государственный инсти-

тут культуры (1996 г.), библиотечный факультет. С августа 1988 года поступила на 
работу в библиотеку Крымского государственного сельскохозяйственного института.

На профессиональном поприще прошла путь от простого библиотекаря до дирек-
тора библиотеки. Большая часть трудовой биографии была связана с научно-библи-
ографической работой. Возглавляемый Т.П. Самбурской информационно-библиогра-
фический отдел проводил огромную работу по информационному обслуживанию 
профессорско-преподавательского состава и студентов университета, были подго-
товлены биобиблиографические пособия об ученых-преподавателях вуза: Кришто-
форовой Б. В., Николаеве Е. В., Дикане А. П., Кондрахине И. П. Проводились комплекс-
ные культурно-просветительские мероприятия: Дни кафедр, Дни дипломника, Дни 
аспиранта, Дни информации.

В 2013 году Самбурская Т. П. была назначена приказом ректора университета 
директором библиотеки. С июня 2015 года Т. П. Самбурская возглавляет отдел сель-
скохозяйственной литературы Научной библиотеки (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
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Симонова Неля Степановна (1953)
 
Симонова Неля Степановна окончила Харьковский государственный институт 

культуры. В научной библиотеке работает с 1980 года. 30 лет была заведующим отде-
лом комплектования (1987–2017), отвечала за постановку научно обоснованного, 
полного и оперативного комплектования единого фонда печатными и электронны-
ми документами в соответствии с профилем Университета и образовательных про-
грамм, учебными планами и тематикой научных исследований.

С 2017 года – заведующий сектором комплектования и учета документов отдела 
комплектования и каталогизации документов. Координирует работу по оформлению 
подписки для филиалов и структурных подразделений Университета. 

Награждена почетной грамотой и благодарностью руководства вуза.
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Старостина Галина Ванифатиевна 

Старостина Галина Ванифатиевна в 1977 году окончила Кировское культур-
но-просветительное училище по специальности «библиотечное дело». В 1986 году 
окончила Куйбышевский институт культуры (ныне Самарская академия культуры), 
библиотечный факультет. В 1991 году пришла на работу в библиотеку Крымского 
института природоохранного и курортного строительства (ныне – Академия строи-
тельства и архитектуры) на должность библиографа, а затем – ведущего библиогра-
фа. В 1998 году была переведена на должность директора библиотеки.

За свою трудовую деятельность принимала участие в семинарах, конференциях, 
проходивших в Крыму, Украине, России (Libcom – 2005, Звенигород – 1998, Москов-
ской обл.; Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире, Судак–2000, Судак–2005). 
Выступала с докладами на конференциях и семинарах.

Награждена грамотами Совета Министров Автономной Республики Крым (2005) 
и Министерства культуры Автономной Республики Крым ( 2000 и 2003) за большой 
вклад в развитие библиотечного дела в Автономной Республике Крым, за творче-
скую инициативу и значительный личный вклад в развитие библиотечного дела и 
информационно-библиографического обслуживания студентов и профессорско-пре-
подавательского состава. В 2010 году Министерством образования и науки Украи-
ны награждена Почетным знаком за заслуги перед Академией, благодарностью за 
доблестный труд, творческое отношение к работе, активное сотрудничество с библи-
отеками системы Министерства культуры Автономной Республики Крым (2013). 
Награждена грамотой Всеукраинской детской молодежной организации молодых 
талантов (2000) за активное участие в пропаганде здорового образа жизни.
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Теркун Лидия Владимировна (1960–2008). 
 
Теркун Лидия Владимировна окончила Харьковский государственный инсти-

тут культуры (1996), получила специальность «библиотекаря-библиографа». Полу-
чив высшее образование, Лидия Владимировна, до приглашения в 2001 г. на долж-
ность заведующего в КЭИ КНЭУ, работала в ведущих библиотеках Крыма. В КРУ НБ 
им. И. Я. Франко – библиографом I категории, занималась краеведческой библиогра-
фией, в библиотеке Таврического национального университета им. В. И. Вернадско-
го – ведущим библиотекарем отдела обработки литературы. Работала также в эконо-
мических вузах: в Институте экономики и управления – заведующим библиотекой, 
в Крымском институте бизнеса в должности библиографа. Имея столь разносто-
ронний опыт библиотечной работы и самозабвенное отношение к работе, которое 
она требовала и от сотрудников, Лидия Владимировна в кратчайшие сроки сделала 
библиотеку одним из ведущих подразделений вуза. Отдавая всю себя работе, она не 
уделяла особого внимания своему здоровью, про таких говорят: «жизнь положила», 
и, к сожалению, это выражение оказалось пророческим. 17 сентября 2008 г. она уво-
лилась из библиотеки, а 20 октября 2008 г. ее не стало. 
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Хрестенко Людмила Михайловна (1937)

Хрестенко Людмила Михайловна с отличием окончила библиотечный техникум, 
выпускница Московского библиотечного института. По направлению работала в 
Кустанайской области, затем в областной библиотеке им. И. Франко. В 1954 г. пере-
шла на работу в библиотеку Крымского пединститута – Симферопольского госуни-
верситета имени М. В. Фрунзе. С 1964 года заведующий отделом научной обработки 
литературы. Более сорока лет Людмила Михайловна посвятила совершенствова-
нию справочно-поискового аппарата университетской библиотеки. Внесла боль-
шой вклад в создание каталогов, их поддержание в должном виде. Участвовала в 
создании справочного аппарата библиотеки. За значительный вклад в развитие 
библиотечного дела награждена почетными грамотами Президиума Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, почетными грамотами руководства вуза, 
медалью «Ветеран труда». 
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Юркевич Нина Валентиновна (1950)
 
Юркевич Нина Валентиновна с отличием окончила исторический факультет Крым-

ского пединститута им. М. В. Фрунзе (1973). В библиотеке работает с 1974 года. 20 лет 
работала в должности заведующего читальным залом общевузовских дисциплин. 
С 2013 года возглавляет отдел редких книг и страхового фонда книжных памятников. 

Участвовала в создании печатного каталога «Экслибрисы личных библиотек 
на книгах из фондов Научной библиотеки КФУ имени В. И. Вернадского (ХVIII–
ХIХ веков)». Проводит тематические экскурсии по выставочному залу фонда запад-
ноевропейской литературы. 

Активный участник различных научно-практических конференций различного 
ранга. 

Награждена почетной грамотой (2000) и благодарностью (2015) руководства вуза 
и почетной грамотой Совета Министров Автономной Республики Крым (2005). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Н. В. ЮРКЕВИЧ

• Редкие издания о Тавриде на иностранных языках в библиотеке Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского / Н. В. Юркевич // Крымский 
архив. – 2016. – № 2 (21). – С. 40–58. 

• Французская книга XIX века в свете Года литературы в России / Н. В. Юркевич // 
Крымский архив. – 2016. – № 3 (22). – С. 48–59. 
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