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Рассмотрены различные методы работы, которые позволяют не только найти 
в недрах книжных собраний ранее недоступные или неизвестные документы, 
но и рассказать о них окружающему научному, образовательному и иссле
довательскому миру. Представлены методы, направленные на изучение по
тенциала Научной библиотеки Томского государственного университета.
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Various methods of work that allow not only to find in the depths of book collec
tions previously inaccessible or unknown documents, but also to tell about them 
to the surrounding scientific, educational and research world are considered. 
Methods aimed at studying the potential of the Scientific Library of Tomsk State 
University are given.
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Библиотечный фонд Научной библиотеки Томского государ
ственного университета является фундаментом большинства образо
вательных, исследовательских и научных работ первого сибирского 
вуза. Значение фонда трудно переоценить. В последнее время сохранение 
библиотечных фондов университетских библиотек как культурного 
наследия страны особенно актуально. Вузовские библиотеки, многие из 
которых имеют более чем столетнюю историю существования, обла
дают уникальными книжными собраниями. Во главу угла в них ста
вится задача, с одной стороны, сохранить документальное наследие, 
а с другой -  обеспечить к нему широкий доступ пользователей.
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Научная библиотека Томского государственного университета 
(НБ ТГУ) имеет важное значение в накоплении и распространении 
для участников образовательного, учебно-воспитательного и науч
ного процессов документов и материалов. В настоящее время НБ 
ТГУ представляет собой «гибридную библиотеку», в которой биб
лиотечный фонд состоит из документов на традиционных носителях 
(бумаге) и документов в электронной форме. Традиционные фонды 
продолжают играть особою роль, являясь и материальным, и инфор
мационным ресурсом одновременно. В последнее время в организации 
фондов университетских библиотек на первое место начинает выхо
дить их качественная, а не количественная составляющая [1, с. 48].

Фонд НБ ТГУ начал формироваться одновременно с возведе
нием зданий Императорского Томского университета в 1880 г. Обо
ими процессами руководил В. М. Флоринский, который считал, что 
«обширная и всесторонняя по содержанию библиотека -  есть необ
ходимейший и самый прочный фундамент нашего духовного разви
тия <...>. Профессор без хорошей библиотеки -  это воин без оружия» 
[2, с. 71]. Первоначально пополнение библиотечного фонда осу
ществлялось из двух источников: книг, пожертвованных универси
тету, и целенаправленно закупаемых для образовательных и научных 
целей [3, с. 227]. Многие ученые, профессора российских универси
тетов, общественные и политические деятели, различные организации 
приняли решение передать свои библиотеки в дар Томскому универ
ситету. Практика пожертвования личных книжных собраний в НБ 
ТГУ сохраняется до сих пор.

С 1925 по 1929 г. библиотека получала бесплатный обязательный 
экземпляр всех изданий на русском языке, выходящих на территории 
РСФСР (180 тыс.) [4, с. 44], до 1970-х гг. -  платный обязательный 
экземпляр по профилю вуза. Традиционно в фонд поступали доку
менты на иностранных языках (научные книги, журналы, газеты). 
Часть иностранной литературы пришла по обмену из Германии, Ан
глии, Франции и других стран.

Отдел основного фонда (ООФ) как структурное подразделение 
НБ ТГУ появился в 1938 г. Материалы, находящиеся в фонде, по ви
дам изданий делятся на книги, журналы, газеты, карты, ноты и изо
издания. Самые старые из имеющихся в нем изданий относятся 
к XVIII в. Совокупный объем фонда составляет свыше 3 млн единиц.

Документы, представляющие особую ценность (например, с дар
ственными надписями, изданные малыми тиражами и др.), в течение
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нескольких последних десятилетий были выявлены и переданы в отдел 
рукописей и книжных памятников (ОРКП). Несмотря на большую 
проведенную работу, в книгохранилище остается еще достаточное 
количество документов, которые относятся к разряду не только цен
ных книжных памятников, но и документов, необходимых для иссле
дователей, учебно-образовательного процесса, патриотического 
и нравственного воспитания.

В отделе основного фонда НБ ТГУ имеется большое количество 
владельческих книжных собраний и отдельных документов, тесно 
связанных с историей Томского государственного университета. 
Данные материалы отражают заложенную в них информацию о вла
дельцах, о том историческом времени и месте, в котором они возникли, 
и их последующем функционировании [5, с. 130]. Существующие лич
ные библиотеки выступают в роли дополнительного источника инфор
мации и могут быть использованы как для научно-просвститсльской 
и образовательной, так и для экспозиционной работы.

В целях более полного использования основного фонда НБ ТГУ 
применяются разные методы его раскрытия: электронный каталог, 
мониторинг фонда, популяризация фонда путем участия в проведе
нии мероприятий, экскурсий, выставок и так далее.

Одним из основных направлений работы, которое помогает рас
крывать фонды, является мониторинг фондов, включающий обследо
вание физического состояния изданий и их информационной значи
мости. Мониторинг физического состояния позволяет выявлять 
документы, требующие реставрации, дезинфекции, оцифровки, пере
плета и фазового хранения. Мониторинг информационной значимо
сти способствует выявлению документов, которые ранее не были из
вестны читателям библиотеки. Данное направление работы связано 
с планомерным изучением фонда, начиная с самых первых поступив
ших документов в библиотеку. В процессе обследования выявляется 
то, что нс было отражено в каталогах и библиографических записях. 
Например, документы с автографами, с записями на полях. Так, в ре
зультате мониторинга периодических изданий в 2016 г. была выяв
лена газета «Восточное поморье» за 1865-1866 гг., которая является 
первенцем дальневосточной прессы и в течение указанных лет была 
единственным публичным источником информации о Дальнем Во
стоке для других регионов Российской империи.

Мониторинг фонда и работа с документами позволяют также вы
явить технические ошибки разных лет и дать возможность читателям
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получить сведения о том, что ранее по каким-то причинам оказалось 
не отраженным в библиотечных каталогах, или поиск документов 
затруднен в силу других причин.

Большую помощь в раскрытии фондов в современном мире ока
зывает оцифровка изданий, которая выполняет сразу две функции. 
Во-первых, она дает доступ к документам большему количеству ис
следователей и, во-вторых, позволяет сохранить оригинальный бу
мажный экземпляр. Оцифровка текстов сибирских газет из фондов 
НБ ТГУ и создание полнотекстовой электронной коллекции позво
лили открыть постоянный доступ через сеть интернет к 35 % газет из 
данной коллекции и создать электронные версии постоянно спраши
ваемых изданий по истории Сибири и Томского государственного 
университета.

Важным методом раскрытия фонда является исследовательская 
работа. Она заключается в выявлении и изучении тематических кол
лекций и отдельных документов, личных библиотек общественных 
деятелей, ученых. Ранее эта работа была нацелена в основном на изу
чение книжных памятников, которые хранятся в ОРКП. Однако в от
деле основного фонда НБ ТГУ хранится значительное количество не 
менее интересных для изучения документов.

Исследовательская деятельность отдела основного фонда НБ 
ТГУ позволяет ввести в научный оборот новые документы, способ
ствует научному раскрытию и популяризации фондов. В качества 
примера можно привести проект по изучению библиотеки литов
ского языковеда, специалиста по балтийским и славянским языкам, 
профессора К. К. Буги (1879-1924), который хранится в ООФ НБ 
ТГУ. Казимир Казимирович Буга преподавал в Томском универси
тете в 1919-1920 гг. Уезжая из Томска, он был вынужден оставить 
здесь свое небольшое собрание книг по языкознанию. В 2008 г. спе
циалисты из двух российских и одного литовского вузов получили 
грант «Kazimiero Bugosasmeninebiblioteka: sudetis, istorija, issaugoj- 
imas» («Личная библиотека К. Буги: состав, история, сохранение»). 
Этот проект позволил выяснить судьбу книжного собрания, найти 
в разных библиотеках Литвы и России книги, принадлежавшие Буге, 
выявить неизвестные данные из его профессиональной жизни и даже 
обнаружить адресованное ему ранее неизвестное письмо крупного 
культурного деятеля Литвы Ионаса Басанавичуса (1851-1927) от ян
варя 1909 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Письмо от Й. Басанавичуса
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Еще одним частным примером может служить библиотека профес
сора Томского университета Э. Г. Салищева (1851-1901). Эраст Гаври
илович -  выдающийся русский медик, основатель сибирской хирур
гической школы [6, с. 224]. Личность Салищева уже в течение дол
гого времени является предметом различных исследований. В 2017 г. 
вышел второй том книги «Научное наследие профессора Э. Г. Сали
щева», в который включен его биографический очерк и научные труды 
[7, с. 4]. При подготовке статей и очерков о его жизни и деятельности 
исследователями использовались разные документы -  как опублико
ванные, так и архивные материалы. Его личную библиотеку, пода
ренную НБ ТГУ в 1903 г., ни разу не рассматривали как источник 
дополнительной информации. Однако, его личное книжное собрание 
тоже могло бы дополнить уже известные факты. Так, книга «Новый 
медицинский календарь на 1896 г.» (Санкт-Петербург, 1896) содер
жит в себе рукописные записи Эраста Гавриловича, которые он делал 
во время заграничных поездок в 1896 г. (рис. 2).

В настоящий момент в основном фонде НБ ТГУ выделено 
23 личных книжных собрания видных общественных деятелей Рос
сии XIX-XX вв.: П. А. Кулаковского, В. А. Манассеина; профессо
ров Томского университета А. Е. Абрамовича (Четуева), М. Г. Гор
бунова, К. К. Буги, В. Л. Некрасова, Э. Г. Салищева и др. Планиру
ется изучение и введение в научный оборот документов, отнесенных 
к 9 тематическим коллекциям: коллекция книг периода Великой Оте
чественной войны, карты XIX-XX вв., коллекция нот, периодические 
издания XIX -  первой половины XX в., коллекция сибирских газет 
и др. На ближайшие несколько лет запланирована работа по выявле
нию материалов, формированию баз данных, проведение аналитиче
ской и исследовательской работы.

Одним из приоритетных исследований на сегодняшний день яв
ляется изучение двух тематических коллекций: изданий периода Ве
ликой Отечественной войны и коллекции сибирских газет. Система
тизация и введение в научный оборот различных сведений об изданиях 
периода Великой Отечественной войны позволяет раскрыть ранее 
неизвестные моменты как материальной, так и духовной сферы об
щественной жизни в сложный для страны исторический период. 
По предварительным данным в университетском хранилище нахо
дится более 45 тыс. единиц изданий 1941-1945 гг. С этой коллекцией 
сотрудники НБ ТГУ только начинают работать, и приоритетными 
для изучения здесь являются сибирские издания тех лет.
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Рис. 2. Рукописные заметки из книги «Новый медицинский календарь 
на 1896 г.» Санкт-Петербург, 1896

Отдел основного фонда НБ ТГУ обладает интересной и цен
ной коллекцией газет XVIII-XX вв. Фонд газет на 1 января 2017 г. 
включал 4887 названий в 28 581 переплете. Из них отечественных 
газет -  3353 названия в 25 629 переплетах, иностранных -  
277 названий в 2913 переплетах. Однодневок -  1257 названий 
в 39 переплетах.

Особую ценность представляют сибирские газеты (2013 назва
ний). В основном фонде НБ ТГУ имеется 81 название газет 1881— 
1917 гг., 126 названий 1917-1919 гг., 1755 названий газет с 1920 по 
1991 г., 51 название -  с 1991 г. по настоящее время. Дореволюцион
ных газет насчитывается 523 названия, из них 476 на русском языке, 
47 на иностранных языках. В начале 2000-х гг. в университетской ис
следовательской среде возрос интерес к краеведческой тематике. 
С каждым годом увеличивался спрос на документы газетного фонда 
у читателей, особенно на дореволюционные газеты и газеты периода 
гражданской войны. Исследователи со всего региона приезжают
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с ними работать. В последнее время пользователи стали заказывать 
то, что ранее не было востребовано.

Документы, которые были найдены в результате исследователь
ской работы, могут быть продемонстрированы на временных, посто
янных или мобильных выставках, в тематических лекциях и практи
ческих занятиях со школьниками и студентами. Таким образом, 
книжный фонд НБ ТГУ не только отражает историю создания и раз
вития Томского государственного университета, но и является источ
ником и базой научных исследований.
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