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У истоков библиотечного образования в России 

Успех этого начинания превзошел все ожидания. Количество 
желающих поступить на библиотечные курсы значительно превысило 
запланированное число мест (200). Как отмечается в отчете универ
ситета Шанявского за 1912/13 академический год, было принято 357 
человек, а 150 получили отказ. 

Большой интерес представляет состав первых слушателей библи
отечных курсов. В их числе — 208 человек из Москвы, 11 — из ее 
пригородов и губернии, 138 — из сорока различных губерний России. 
Среди них — 101 мужчина и 256 женщин. 52 имели высшее образо
вание, 207 — среднее, 31 — неполное среднее, 36 — домашнее. Более 
30 слушателей ко времени поступления на курсы получили звание 
учителя. По профессиональному составу обучающиеся распределя
лись следующим образом: 161 библиотекарь, 46 педагогов, 43 служа
щих или имеющих свободные профессии, 28 студентов, 15 трудились 
в области внешкольного образования в земских и городских управах 
и 64 человека не указали места своей работы. Многие из слушателей 
командировались на учебу земскими и городскими учреждениями. 

Программа обучения охватывала различные проблемы библиоте
коведения, библиографии и книговедения. Так, в учебном плане 1913 
г. названо 19 учебных дисциплин, для преподавания которых были 
привлечены Л.Б. Хавккка, А.И. Калишевский, Б.С. Боднарский, СО. 
Серополко, А.У. Зеленко, A.M. Калмыкова и другие видные библио
тековеды и библиографы. 

Самый большой объем в учебном плане (свыше 40 учебных часов) 
составили библиотековедческие дисциплины. Этот цикл открывался 
дисциплинами теоретического характера: "История библиотек" и 
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"Введение в библиотековедение" (7 и 2 часа, Л.Б. Хавкина), "Библи
отекарь, его задачи и обязанности" (2 часа, Л.Д. Брюхатое), "Библи
отечное помещение и его оборудование" (2 часа, А.У. Зеленко), 
"Законодательство о библиотеках" и "Библиотечная статистика и 
отчетность" (2 и 4 часа, A.A. Дидрихсон). 

Особое внимание обращалось на изучение проблем, связанных с 
формированием, обработкой и хранением библиотечного фонда. 
Прежде всего назовем курсы: "Практическая библиография и комп
лектование библиотек" и "Приобретение книг, книгоиздательские и 
книгопродавческие фирмы в России" (4 и 1 час, СО. Серополко), 
"Системы классификации книг" и "Десятичная система классифика
ции" (по 2 часа, Л.Б. Хавкина и Б.С. Боднарский), "Каталогизация 
(5 часов, А.И. Калишевский), "Инвентарь и расстановка книг" (2 
часа, Л.Д. Брюхатов), "Сбережение книжного имущества" (2 часа, 
Л.Б. Хавкина). Всего 5 часов учебного времени отводилось на курс 
"Внутренний распорядок библиотеки и организация пользования кни
гами" (Л.Б. Хавкина). 

Библиографический и книговедческий циклы включали лекции: 
"История книги" и "Введение в библиографию" (по 3 часа, Р.Ф. 
Брандт и А.И. Калишевский), "Библиография современной русской 
литературы" (10 часов, А.З. Грузинский). 

Цикл по библиотечной работе с детьми объединял дисциплины: 
"Детская литература" и "Детские библиотеки" (8 и б часов, A.M. 
Калмыкова и А.У. Зеленко). 

Разумеется, из года в год учебный план курсов совершенствовался 
и пополнялся. При этом учитывались не только требования развива
ющейся теории и практики библиотечного дела, но и желание слуша
телей получить те или иные интересовавшие их сведения. Так, в 
программу обучения вошли: в 1914 г. — курс "Библиография приро
доведения" (6 часов, А.Л. Бродский), в 1915 г. — "Библиография 
русской истории", "Библиография всеобщей истории" (6 и 4 часа, A.A. 
Кизеветтер и В.Я. Уланов), "Современные библиотеки" (4 часа, Л.Б. 
Хавкина), "Библиография кооперативной литературы" (A.B. Чаянов), 
"Библиография детской литературы" (2 часа, A.M. Калмыкова). В 
отдельный курс выделено "Комплектование библиотек" (A.A. Покров
ский). "Введение в книговедение" (4 часа, Н.М. Лисовский) заменило 
"Историю книги". 

В 1916 г. Л.Б. Хавкина включила в учебный план дисциплины: 
"Применение авторских таблиц Кеттера в библиотеках", "Методы 



просветительной работы в библиотеках" (1 и 2 часа, A.A. Покров
ский). Планировалось преподавание "Библиографии общественных 
наук", которое, однако, не было осуществлено. 

В 1917 г. учебную программу пополнили "Вопросы государствен
ного строительства" (2 часа, В.М. Устинов), "Библиография совре
менной иностранной литературы" (Суздалев1), "Библиография лите
ратуры по земельному вопросу (A.A. Фортунатов), А.И. Калишевский 
провел для слушателей обзор литературы по библиотековедению. 

К этому году уже насчитывалось 25 учебных курсов. 
Увеличивалось и количество часов, отводимых на изучение про

фессиональных дисциплин. Так, в 1914—1915 гг. они составляли 95 
часов, в 1916 г. — 107, из которых 29 отводилось на дополнительные 
курсы. В 1914—1915 гт. занятия продолжались 4 недели, в 1916 г. — 
5, в 1917 — 6, первые 2 из них проводились в городских библиотеках, 
о чем свидетельствует издание "Для библиотек и библиотекарей. 
Листок Русского библиотечного общества" (М., 1917). 

Из-за небольшого объема учебных часов обучение на библиотеч
ных курсах предполагало самостоятельную работу слушателей,' глав
ным образом путем изучения рекомендуемой литературы и организа
ции экскурсий в библиотеки и другие учреждения культуры Москвы. 
Научно-методическое обеспечение учебного процесса стало одной из 
важных задач, стоящих перед преподавательским составом, которым 

'руководила Л.Б. Хавкина, назначенная правлением университета 
секретарем курсов. Уже в 1913 г. каждый из слушателей получил 
возможность приобрести напечатанный типографским способом пол
ный комплект программ учебных дисциплин. В дополнение к ним 
были изданы списки литературы для самостоятельного изучения, а с 
1914 г. продавались уже оба комплекта по каждому предмету. 

Ощутимое содействие курсам оказало правление Народного уни
верситета Шанявского, организовавшее издание учебных пособий для 
студентов. Первым стало пособие А.И. Калишевского и A.A. Покров
ского "Примеры каталогизации "(М., 1916). В этом же году универ
ситет опубликовал "Авторские таблицы Кеттера в переработке для 
русских библиотек" Л.Б. Хавкиной, которое широко использовалось 
при каталогизации и расстановке книжного фонда. В 1917 г. универ
ситет выпустил второе переработанное и дополненное издание прак-
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тического пособия Л.Б. Хавкиной "Руководство для небольших биб
лиотек", ставшее основным учебником для слушателей. 

Важно отметить, что в учебном процессе использовались нагляд
ные пособия и технические средства. Так, лекции Л.Б. Хавкиной 
сопровождались показом диапозитивов с изображением зданий, обо
рудования, планов русских и зарубежных библиотек, различных схем 
и рисунков. Собранная для этого коллекция имела в 1915 г. уже более 
400 диапозитивов и 600 рисунков, схем и диаграмм и постоянно 
пополнялась. Большую часть рисунков составляли образцы русского 
и зарубежного современного библиотечного оборудования. 

Значительную роль в организации учебного процесса играли 
библиотечный музей и образцово-показательная библиотека при кур
сах. Музей начал создаваться уже в 1913 г. Основу его составили 
материалы, собранные Л.Б. Хавкиной в Харьковской общественной 
библиотеке и привезенные ею из путешествия по Америке. Ряд 
экспонатов поступил из секции библиотековедения Русского библиог
рафического общества, а также из российских и зарубежных библио
тек, которым были разосланы специальные письма. Образцы библио
течного делопроизводства, анкеты, каталожные карточки, абонемен
тные книжки, инструкции и т. п. систематизировались и расклеива
лись в специальные папки, которых насчитывалось в 1913 г. уже 156. 

Показательная библиотека собирала отчеты, каталоги, историче
ские очерки библиотек, библиографические указатели, книги и посо
бия по библиотечному делу. В 1914 г. в ней хранилось уже более 1800 
книг, пожертвованных преподавателями и слушателями, присланных 
из русских и зарубежных библиотек, от различных издательств и т. 
п. 

В ходе обучения слушатели курсов обязательно должны были 
познакомиться с достопримечательностями Москвы, посетить музеи, 
выставки, библиотеки и издательства. Так, в 1913 г. они получили 
представление о библиотеках Румянцевского музея, университета, 
Синодальной, Педагогического общества, Петровской, Марьино-Ро
щинской земской и Народного университета Шанявского. 

Широко практиковались встречи и собеседования преподавателей 
и студентов. Первая из них организована еще в 1913 г. для обсуждения 
итогов работы библиотечных курсов, в связи с чем проведен анкетный 
анализ мнений слушателей, а результаты встречи опубликованы в 
журнале "Библиотекарь" (1913, № 3). Собеседования со студентами 
по интересовавшим их проблемам вели Б.С. Боднарский, А.У. Зелен-



ко, A.A. и A.K. Покровские, Л.Б. Хавкина и другие. В 1 9 1 6 г. 
состоялись 4 двухчасовых семинарских занятия. На них заслушива
лись и обсуждались рефераты по вопросам передвижных библиотек, 
лазаретных библиотечек для раненых, библиотек национальных мень
шинств, работы сельского библиотекаря, улучшения библиотечного 
дела в городах и др. 

При подготовке рефератов для семинаров и самостоятельной 
работы слушателям помогал составленный Л.Б. Хавкиной карточный 
систематический указатель статей по библиотечному делу в периоди
ческой печати 1 9 1 0 — 1 9 1 5 гг. (около 7 0 0 названий). 

Как уже отмечалось, курсы пользовались огромной популярно
стью среди библиотечных работников России. Сохранившиеся в архи
ве научной библиотеки Московского государственного института куль
туры ежегодно составлявшиеся географические карты свидетельству
ют, что на учебу приезжали слушатели из многих отдаленных уголков 
России. В 1914 г. кроме жителей Москвы и Московской губернии 
прибыло 102 человека из 3 7 губерний (в 1 9 1 3 г. — 4 0 ) , в 1 9 1 5 г. — 
из 4 2 и в 1 9 1 6 г. — 1 1 9 чел. из 3 2 губерний. Наибольшее число 
слушателей было командировано из Вятской, Оренбургской, Перм
ской и Уфимской губерний. В 1914 г. на курсах обучались три 
слушателя из Болгарии. Всего же из 9 5 8 слушателей, обучавшихся на 
курсах в 1 9 1 3 — 1 9 1 6 гг., 4 1 % составляли жители Москвы, 5 % — 
Подмосковья и МОСКОВСКОЙ губернии и 5 1 % — из других губерний, 
3 % — не указали свое место жительства. Эти сведения взяты из отчета 
Народного университета Шанявского за 1 9 1 5 / 1 6 академический год 
(M. , 1 9 1 6 ) . 

Особый интерес представляет вопрос об общем количестве слуша
телей московских библиотечных курсов. В имеющейся литературе это 
число или замалчивалось, или сильно преувеличивалось. Например, 
Ю.В. Григорьев в монографии "Л.Б. Хавкина. 1 8 7 1 — 1 9 4 9 " (M., 1973) 
указывал, что только с 1 9 1 3 по 1 9 1 7 г. курсы окончили тысячи 
библиотекарей. 

Сохранившиеся документы позволяют точно выяснить необходи
мые данные. Из отчета университета Шанявского за 1 9 1 5 / 1 6 учебный 
год известно, что в 1 9 1 3 — 1 9 1 6 гг. курсы окончили 1032 человека, в 
том числе по полному циклу учебных дисциплин занималось 9 5 8 
человек и по отдельным предметам — 74 . Как видно из "Листка 
Русского библиотечного общества ", в 1 9 1 7 г. на курсах учились 2 1 7 
человек. Таким образом, общее число слушателей курсов в 1 9 1 3 — 1 9 1 7 



гг. насчитывало 1249 человек. В их составе — значительная группа 
библиотекарей (более 53%) и учителей (около 14%). 

Росту авторитета библиотечных курсов в значительной мере 
содействовала хорошо организованная пропаганда. Большую роль в 
этом сыграла Л.Б. Хавкина, постоянно поддерживавшая связи с 
различными библиотеками, земскими и городскими учреждениями и 
рассылавшая по стране специальные листки-объявления, информиро
вавшие о деятельности курсов. Пропаганду вели и слушатели курсов, 
которые по возвращении домой выступали с докладами, отчетами об 
учебных занятиях и содействовали новому притоку студентов. Неко
торые выступления были опубликованы на местах отдельными изда
ниями. Так, заведующий внешкольным образованием по Малмыжско-
му уезду Вятской губернии К.Н. Жуков обнародовал записку о 
библиотечных курсах, содержащую учебный план и все программы 
преподававшихся дисциплин, в том числе и список пособий, рекомен
дованных для изучения A.M. Калмыковой, А.У. Зеленко, А.Е. Гру
зинским и др. А.Д. Александрова выступила с докладом на общем 
собрании членов Уманской общественной библиотеки. 

Л.Б. Хавкина ежегодно публиковала в центральной прессе замет
ки и статьи о ходе работы курсов, а в отчетах Народного университета 
Шанявского — анализ их деятельности. Именно эти материалы дают 
всестороннее представление о всех аспектах деятельности курсов. 

Важно отметить, что между преподавательским составом и слу
шателями была установлена тесная связь. Преподаватели знакомили 
студентов со всеми новшествами в российских и зарубежных библио
теках, с перспективой развития библиотечного дела и библиографии, 
специальной литературой. Слушатели, в свою очередь, указывали на 
недостатки в преподавании, предлагали вводить в учебный план новые 
дисциплины, например, "Современные библиотеки", "Методы про
светительской работы библиотек" и др. 

Библиотечные курсы в Москве способствовали созданию подобных 
курсов во многих городах. Так, уже в 1913 г. они появились в 
Воронеже, Оренбурге, Перми, Харькове и др., а инициаторами высту
пили выпускники Московских курсов. В Вильнюсе открылись военно-
библиотечные курсы. Однако все они носили эпизодический характер 
и имели небольшое количество слушателей. 

После Февральской революции открылись многие библиотечные 
курсы в губерниях и уездах, основными организаторами которых 
стали земские и городские управы, повсеместно создававшие сети 



сельских и городских библиотек. Их начинание было поддержано 
совещанием по внешкольному образованию (сент. 1917 г.), созванным 
Министерством народного просвещения Временного правительства. 
Совещание одобрило создание краткосрочных курсов для подготовки 
работников внешкольного образования с двумя отделениями: библио
течным и лекторским ("Пермская земская неделя", 1917, № 37, 16 
ноября), попросив выделить для их содержания 80 тыс. руб. Мини
стерство признало первоочередной задачей в области внешкольного 
образования финансирование годичных или полугодичных курсов для 
подготовки библиотекарей и преподавателей грамоты. 

Таким образом, библиотечные курсы при Народном университете 
Шанявского положили начало развитию курсовой подготовки библи
отечных работников — первой ступени библиотечного образования в 
России. Они явились организующим звеном библиотечного дела в 
России. Не случайно 15 мая 1916 г. на совещании слушателей 
библиотечных курсов в Москве было принято решение о создании 
Русского библиотечного общества. В том же году при Народном 
университете создана комиссия для разработки программы годичных 
курсов подготовки библиотекарей для научных и специальных библи
отек на базе академического отделения университета. Они открылись 
в 1919 г. 

В послереволюционные годы началась коренная реорганизация 
библиотечного образования: в государственных высших и средних 
учебных заведениях создавались библиотечные факультеты и отделе
ния. 


