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Библиографическое обеспечение 
исторической науки: деятельность 
научно-библиографического отдела 
Государственной публичной исторической 
библиотеки России
Аннотация: статья, приуроченная к двойному юбилею ГПИБ России — 150-летию Чертковской библиотеки 
и 75-летию бренда «Государственная публичная историческая библиотека», посвящена деятельности на учно-
библиографического отдела по составлению на учно-вспомогательных библиографических указателей по отече-
ственной истории и истории куль туры. В ней дан анализ методики работы отдела над составлением фунда-
ментальных аннотированных тематических библиографий. Более подробно рассма тривается ряд библиогра-
фических проектов отдела последних лет: «Г осударственная власть дореволюционной России в биографиях ее 
представителей (XIX–начало XX в.)», «Советское общество в воспоминаниях и дневниках». Отдельно выделена 
работа над темой «Великая Отечественная война Советского Союза». Рассказывается о ближайших планах 
отдела по составлению библиографий: «Николай Михайлович Карамзин: юбилейное издание», «История до-
революционной России в дневниках и воспоминаниях» и др. Автор рассказывает о том новом, что внесено в ра-
боту отдела в связи с введением новых компьютерных технологий. Цель статьи — показать важность научных 
библиографических указателей по истории.
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Научно-библиографический отдел Госу-
дарственной публичной исторической 
библиотеки (НБО ГПИБ) является од-
ним из ведущих центров в России по 

подготовке фундаментальных научно-вспомогатель-
ных библиографических указателей гуманитарной 
тематики и, прежде всего, изданий по отечествен-
ной истории и культуре. Наличие библиографиче-
ских пособий для изучения тех или иных периодов 
истории чрезвычайно велико. Можно без преуве-
личения сказать, что без знания библиографий по 
теме изучение отдельных событий истории затруд-
нено, а подчас просто невозможно. Об этом неодно-
кратно писал и говорил академик Д. С. Лихачев.

Для создания серьезного научно-библиогра-
фического пособия очень важна методика его 
составления и круг источников, который привле-
кается для сбора материала при работе над той 
или иной библиографией. Нужно отметить, что 

каждая публикация, название которой включает-
ся в библиографический указатель, обязательно 
просматривается библиографами и аннотируется. 
На начальном этапе работы над очередным указа-
телем определяются обязательные источники для 
просмотра и первичного отбора публикаций по 
теме среди которых каталоги и картотеки круп-
нейших библиотек (ГПИБ, РГБ, РНБ, БАН и др.), 
издания «Ежегодник книги», «Книжная летопись», 
«Летопись журнальных статей», «Летопись авто-
рефератов», бюллетени ИНИОН гуманитарной 
тематики, «Книжное обозрение». Иногда пред-
принимается сплошной просмотр журналов и 
альманахов по теме, тщательно изучаются уже су-
ществующие библиографии, близкие к теме вновь 
создаваемого библиографического указателя. 
В последние годы новым в нашей работе является 
привлечение к просмотру электронных ресурсов. 
Каждый источник просматривается параллельно 

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ



275

Историография, источниковедение

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

за весь необходимый для данной библиографии 
период. Из опыта работы мы можем сказать, что 
ни один источник не повторяет другой один к од-
ному, и только при таком тщательном просмотре и 
возможно создание предварительного алфавитно-
го списка публикаций для нового указателя. Здесь 
необходимо отметить, что на сегодняшний день 
отдел полностью отказался от бумажных контроль-
ных картотек и все названия, необходимые для 
дальнейшей работы над новым изданием сразу за-
носятся в определенный файл компьютера по уже 
подготовленному шаблону. После окончания пред-
варительного сбора материала, составляется схема 
очередного указателя, которая дорабатывается в 
процессе работы, материал систематизируется по 
разделам и каждый участник данной конкретной 
работы получает свой участок, начинается этап 
обязательного просмотра собранного материала, 
его описания (согласно последним ГОСТам) и ан-
нотирования (тоже согласно ГОСТам). 

Остановимся на ряде библиографических про-
ектов НБО ГПИБ. В 1990-е гг. — в начале 2000-х гг. 
отдел подготовил следующие библиографические 
указатели: «История Отечественной войны 1812 г.: 
указатель советской литературы (1918–1990 гг.)» 
(1); «История исторической науки в СССР: зарубеж-
ная историография: указатель советской литерату-
ры» (2); «Движение декабристов: указатель литера-
туры, 1977–1992.» (3). В 1999 г. НБО ГПИБ издал би-
блиографический указатель «Николай Михайлович 
Карамзин: указатель трудов, литературы о жизни и 
творчестве, 1883–1993» (4). Следует отметить, что 
библиографические труды «История исторической 
науки в СССР: Зарубежная историография: Указа-
тель советской литературы». Т. 3. Ч. 1–2. (М., 1994–
1995) и «Движение декабристов: указатель литера-
туры, 1977–1992». (М., 1994) были удостоены почет-
ных дипломов Всероссийского конкурса научных 
работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению в 1996 г., а библиографическая рабо-
та «Советское общество в воспоминаниях и днев-
никах: аннотированный библиографический ука-
затель книг, публикаций в сборниках и журналах». 
Т. 3. (М., 1994) получила 2-ю премию вышеуказанно-
го конкурса. В 1999 г. Всероссийский конкурс науч-
ных работ по библиотековедению, библиографии 
и книговедению отметил 1-й премией коллектив 
авторов НБО ГПИБ за подготовку и издание библи-
ографического указателя «Николай Михайлович 
Карамзин: указатель трудов, литературы о жизни и 
творчестве, 1883–1993». (М., 1999). 

Важным направлением работы отдела являет-
ся его участие в межбиблиотечных библиографи-
ческих проектах. На сегодняшний день это одно 
из актуальных направлений библиографической 

деятельности. Создание таких работ приветствует-
ся как библиотечным, так и научным сообществом. 
Среди положительных сторон межбиблиотечных 
проектов можно отметить следующие: межбибли-
отечные работы крупномасштабны, кроме того 
такие проекты предполагают тесное общение его 
участников, обмен опытом работы, совместное 
решение наиболее сложных вопросов, неизбежно 
возникающих при просмотре и систематизации 
литературы за десятки, а подчас и за сотни лет. Не-
сколько слов о межбиблиотечных проектах НБО 
ГПИБ. Совместно с Российской государственной 
библиотекой (РГБ) НБО ГПИБ принял участие в 
составлении и издании библиографического посо-
бия (с третьего по седьмой том) «Советское обще-
ство в воспоминаниях и дневниках: аннотирован-
ный библиографический указатель книг, публи-
каций в сборниках и журналах» (5). В настоящее 
время отдел работает над подготовкой следующих 
межбиблиотечных проектов научно-библиографи-
ческих указателей: «Советское общество в воспо-
минаниях и дневниках. Т. 8. (Материалы о литера-
туре советского общества в период 1917–1982 гг.)» 
и «История России и СССР в дневниках и воспо-
минаниях. 1917–91 гг.» (Литература за 1983–2000 гг. 
Многотомное издание). Это совместная работа с 
Российской государственной библиотекой (РГБ) 
и Российской Национальной библиотекой (РНБ), 
проект 2011–2020 гг. Сотрудники НБО ГПИБ, уча-
ствуя в подготовке этого указателя, отвечают за 
составление его 2 тома «СССР накануне и в начале 
Второй мировой войны. Великая Отечественная 
война. 1939–1945». На сегодняшний день участники 
группы занимаются отбором материала, просмо-
тром мемуарной литературы о Великой Отечествен-
ной войне, включенной в электронную базу данных 
(в этом проекте составители работают в системе 
электронной базы данных), созданием аннотиро-
ванных библиографических записей, группировкой 
материала и т.д. Надеемся, что новый библиографи-
ческий указатель будет вкладом НБО ГПИБ в празд-
нование 75-летнего юбилея со дня Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война Советского 
Союза является одной из тем, которой занимается 
НБО ГПИБ на протяжении многих лет, создавая 
научно-вспомогательные указатели, включающие в 
себя воспоминания и дневники. Мемуары предста-
вителей Верховного командования, офицеров и 
простых фронтовиков о Великой Отечественной 
войне, играют огромную роль в понимании и ос-
мыслении войны. Картина войны была бы непол-
ной без оценок и интерпретаций определенных 
событий самими их участниками и очевидцами 
(так называемая «окопная правда» о войне). 
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Здесь следует остановиться на актуальности и 
востребованности библиографий мемуаров разных 
периодов. Дневники и воспоминания являются од-
ной из важнейших групп исторических источни-
ков, представляя собою исключительную ценность, 
как содержащие сведения, не находящие отраже-
ния в официальных документах и других группах 
материалов. Однако нужно учитывать субъекти-
визм дневников и воспоминаний и необходимость 
критического подхода к ним. Кроме того, важно 
не забывать, дневники и воспоминания, написан-
ные в советское время, подвергались как внутрен-
ней цензуре, из-за сильного влияния на позицию 
авторов партийно-идеологических установок, так 
и внешней цензуре, которую проходили все книги 
советского времени, выходящие в свет, а подчас ав-
торский текст безжалостно переделывался литера-
турными обработчиками и редакторами в нужном 
им русле. Но, несмотря на все это, без обращения к 
дневникам и воспоминаниям невозможно изучение 
целого ряда сторон исторических событий. Днев-
ники и воспоминания в отличие от официальных 
документов дают представление о закулисной сто-
роне изучаемого момента, позволяя уточнить при-
водимые в официальных документах сведения. Без-
условно, в наших знаниях об отдельных периодах 
истории существовали бы значительные лакуны, 
если бы не воспоминания самих современников 
тех или иных событий. Эти источники составля-
ют особую ценность для изучения черт характера 
и психологии людей, чья роль достаточно велика 
в процессе исторических событий, внутренней и 
внешней политике, культуре, быте и нравах. Имен-
но в силу этого аспекта дневники и воспоминания 
важны для всех глубоко интересующихся историей 
и представляют безусловный интерес для их выяв-
ления и библиографирования. Однако следует пом-
нить, что важность дневников и воспоминаний, 
как исторических источников, прежде всего заклю-
чается в изложении фактической, а не оценочной 
стороны отдельных событий. Дневники как прави-
ло более достоверны, им присуща свежесть воспри-
ятия событий. Воспоминания пишутся спустя неко-
торое время, в них оценка того или иного явления 
более субъективна. 

В ближайших планах работы НБО ГПИБ в об-
ласти библиографирования мемуаров стоит созда-
ние указателя «История дореволюционной России 
в дневниках и воспоминаниях. XV в. — окт. 1917 г. 
Литература за 1986–2014 гг. Многотомное изда-
ние», который явится продолжением многотомно-
го издания «История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях. XV в. — 1917 г. В 5 т. 
М., 1976–1989» (6). Сейчас для этой работы уже соз-

дана предварительная база данных в количестве 
более чем 6.000 названий публикаций дореволю-
ционных воспоминаний и дневников, что говорит 
о неиссякаемом интересе издателей и читателей к 
дореволюционным мемуарам, и, думается создание 
библиографии по этой теме как в книжном, так и 
в электронном варианте облегчит всем интересую-
щимся историей дореволюционной России поиск 
книг и других публикаций как для их чтения и се-
рьезного изучения.

За последние годы НБО ГПИБ подготовил и 
издал ряд значительных по объему и тематике ука-
зателей, о чем говорилось выше. Одним из важней-
ших из них является указатель «Государственная 
власть дореволюционной России в биографиях 
ее представителей (Х1Х в. — начало ХХ в.): указа-
тель трудов, литературы о жизни и деятельности». 
Эта работа является новаторской не только в от-
ечественной, но и в мировой библиографической 
практике и. Можно надеется, что она позволит рас-
ширить источниковедческую базу для будущих ис-
следований по различным проблемам российской 
государственности, поможет изучить целый пласт 
отечественной истории, который до последнего 
времени был мало изучен. Что же затрудняло бо-
лее тщательное и многоаспектное изучение исто-
рии России XIX — начала XX в.? В значительной 
мере это положение объясняется отсутствием си-
стемы фундаментальных ретроспективных науч-
но-вспомогательных библиографических указате-
лей, посвященных российским государственным 
деятелям. Ведь именно такие указатели способны 
решить задачу сбора имеющегося, но чрезвычай-
но разрозненного и разбросанного по различным 
источникам материала за многие десятилетия, 
и таким образом отразить весь спектр взглядов 
представителей различных историко-культурных 
периодов и традиций, активизировать не только 
исследовательскую работу, но и чтение литерату-
ры этого периода. Библиографический указатель 
„Государственная власть дореволюционной Рос-
сии в биографиях ее представителей (XIX –начало 
XX в.)“ как раз и призван помочь исследователям 
в решении этой актуальной проблемы. Почему для 
нашей библиографии выбран именно этот период 
отечественной истории? Потому, что он не толь-
ко вплотную примыкает к нашему времени, водо-
разделом которого является октябрь 1917 г., но и 
во многом определяет, как нам представляется, 
формы и методы системы управления в России, 
начиная с первого десятилетия XIX в. (время по-
явления министерств, Государственного совета, а 
позже — Совета министров и т. д.) и вплоть до се-
годняшнего дня.
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Указатель состоит из двух частей. В 2006 г. была 
издана 1-я часть библиографии (1801–1855 гг.), 
включившая в себя материалы о 22-х государствен-
ных деятелях, оказавших наибольшее влияние на 
историческое развитие России указанного перио-
да (7). В их число вошли персоналии императоров 
Александра I и Николая I, государственных деяте-
лей А. А. Аракчеева, М. М. Сперанского, С. С. Ува-
рова, А. Х. Бенкендорфа, Д. Н. Блудова, Д. В. Даш-
кова и многих других. В эту часть отобраны назва-
ния более 5000 публикаций за 1801–2002 гг. (в том 
числе более 160 на иностранных языках). 

Центральным вопросом при работе над этой 
темой для нас являлся вопрос выработки крите-
риев отбора тех лиц, которых можно или следует 
считать государственными деятелями. Это, безус-
ловно, представители высшей и центральной госу-
дарственной власти — императоры, председатели 
Государственного совета, Комитета и Совета мини-
стров, министры (иногда — товарищи министров) 
ведущих ведомств — министерств внутренних дел, 
иностранных дел, финансов, юстиции, народного 
просвещения, военного министерства, то есть тех 
министерств, которые и в настоящее время (с из-
вестной коррекцией) характеризуют государствен-
ную политику. Однако критерий отбора только по 
формальному признаку, естественно, не мог быть 
единственно правильным и точным. Ведь природа 
абсолютной монархии такова, что предопределя-
ет появление лиц, отмеченных особым доверием 
самодержца, которые в гораздо большей степени 
влияют на политику монарха во всех ее проявлени-
ях, чем чиновники, находящиеся на самых высоких 
постах. При отборе и аннотировании литературы 
следовало также помнить о том, что как бы ни были 
фундаментальны дореволюционные исследования, 
они неизбежно несли на себе печать своего времени 
и отражали взгляды и представления своих творцов. 
Советская историческая наука из-за идеологиче-
ских запретов персонами дореволюционных госу-
дарственных деятелей практически не занималась, 
а если появлялись оценки их личностей, то, как пра-
вило, они были отрывочны и схематичны. И только 
конец 80-х–90-е гг. XX в. характеризуются освобож-
дением от идеологических штампов, все возрас-
тающим интересом, прежде всего отечественных 
историков, к проблеме функционирования государ-
ственной власти в России в XIX–начале XX в., к лич-
ностям и деятельности представителей высшей и 
центральной государственной администрации. 

Сейчас закончена работа над 2-ой частью ука-
зателя «Государственная власть дореволюционной 
России в биографиях ее представителей (Х1Х в. — 
начало ХХ в.): указатель трудов, литературы о жиз-
ни и деятельности. Ч.2, кн.1–2 (1855–1917)». В би-

блиографический указатель включены материа-
лы о 50-ти государственных деятелях, оказавших 
наибольшее влияние на историческое развитие 
России указанного периода. В их число входят пер-
соналии императоров Александра II, Александра 
III, Николая II, представителей императорской 
фамилии великого князя Константина Николае-
вича, великого князя Михаила Николаевича (8), 
государственных деятелей С. Ю. Витте, К. П. По-
бедоносцева, П. А. Столыпина, П. А. Шувалова, 
М. Т. Лорис-Меликова, Я. И. Ростовцева и многих 
других. Здесь же нужно сказать о принципах отбо-
ра материала персоналий. В указатель включена 
помимо документального материала, сочинений, 
переписки, принадлежащих тому или иному госу-
дарственному деятелю, литература исследователь-
ского характера о нем (книги, статьи в сборниках и 
журналах, отдельные главы, параграфы, разделы). 
Библиография снабжена вспомогательным аппара-
том, который позволит пользователям легче ори-
ентироваться в ее содержании. Персональные ру-
брики начинаются с кратких сведений, в которых 
приводятся даты жизни персоналий, перечислены 
их основные государственные посты, чины и т. д. 
Библиографический указатель предназначен для 
исследователей и студентов гуманитарных вузов 
и факультетов, сотрудников справочных и инфор-
мационных служб библиотек, информационных 
центров, музейных работников, для всех интере-
сующихся проблемами отечественной и мировой 
истории и культуры. Выходу из печати 2-ой части 
указателя была посвящена книжно-иллюстратив-
ная выставка, организованная сотрудниками НБО 
и проходившая в стенах библиотеки. Концепту-
ально она отличалась от библиографии, так как в 
указателе каждой из пятидесяти персон посвящена 
отдельная рубрика и в него вошло более 10.000 пу-
бликаций, в том числе 150 на иностранных языках 
за 1855–2010 годы (9). На выставке же мы смогли 
представить только около двухсот книг и статей 
и галерею портретов государственных деятелей 
второй половины XIX–начала XX в. с их краткими 
биографиями. Выставка пользовалась большим ин-
тересом посетителей библиотеки.

Как уже отмечалось выше, в 1999 году НБО 
выпустил библиографию «Николай Михайлович 
Карамзин: указатель трудов, литературы о жизни 
и творчестве, 1883–1993»,посвященную 230 летию 
со дня рождения и 170-летию со дня смерти выдаю-
щегося русского писателя и историка, журналиста, 
издателя, критика, переводчика Н. М. Карамзина 
(1766–1826 гг.), получившую высокую оценку би-
блиотечного и научного сообщества и продолжив-
шую указатель С. И. Пономарева (10). К 250-летию 
со дня рождения Н. М. Карамзина НБО ГПИБ пла-
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нирует выпуск продолжения этого указателя. Сей-
час уже собрана предварительная электронная кар-
тотека названий публикаций за 1994–2013 гг. (более 
600), которые мы планируем включить в эту библи-
ографию. Среди них сочинения, переводы, письма 
Н. М. Карамзина, литература о его жизни и твор-
честве, источники (мемуары, дневники, письма, 
архивные материалы), монографии, исследования 
о его общественно-политических, философских, 
исторических, литературно-критических, эстети-
ческих взглядах, о Карамзине-историке и Карамзи-
не-писателе. Общее количество публикаций, каса-
ющихся Н. М. Карамзина, вышедших за последние 
годы, говорит о неослабевающем интересе издате-
лей, ученых, читателей к его многогранной лич-
ности. Думается, что указатель, который посвящен 
одной из центральных фигур русской культуры 
XVIII–XIX веков и планируемый к выпуску НБО 
ГПИБ будет интересен и полезен всем интересу-
ющимся русской историей и культурой, послужит 

более всеобъемлющей оценке роли и значения 
влияния личности и творчества Н. М. Карамзина 
на отечественную и мировую культуру.

Хотелось бы отметить, что наши указатели 
пользуются неизменным спросом как среди библи-
отечных работников и представителей научного 
мира, так и всех, интересующихся историей. Вне-
дрение компьютерных технологий в библиографи-
ческую деятельность позволит нам в  дальнейшем 
решить проблемы более быстрого, глубокого и тща-
тельного информационного обеспечения историче-
ской науки, облегчит поиск литературы всем чита-
телям, так как сделает более свободным доступ к би-
блиографическим ресурсам. На наш взгляд состав-
ление и выпуск научно-вспомогательных указателей 
исторической тематики и их электронных версий, 
является необходимым и важным звеном как разви-
тия исторической науки в целом, так и правильного 
гуманитарного ориентирования и образования все-
го населения, повышения его культурного уровня. 
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