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В статье анализируется состояние ретроспективной научно-вспомогательной и ре-
комендательной библиографии Республики Мордовия. Даётся краткая характеристика по-
собий, очерчены проблемы и перспективы развития данной отрасли. 

Ключевые слова: краеведческая библиография, региональная библиография, ин-
формационное пространство. 

У статті аналізується стан ретроспективної науково-допоміжної і рекомендаційної 
бібліографії Республіки Мордовія. Дається коротка характеристика посібників, обкреслені 
проблеми і перспективи розвитку даної галузі. 

Ключові слова: краєзнавча бібліографія, регіональна бібліографія, інформаційний 
простір. 

In the article the condition of retrospective scientific auxiliary and recommendation bib-
liography of Republic Mordovia is analyzed. The brief description of study aids is given; the 
problems and prospects of this branch development are described. 

Keywords: bibliography of local lore, regional bibliography, informational space. 
 
Информационно-ресурсная база сегодня рассматривается как важная характеристика 

развития любого территориального образования, наряду с природными условиями,  состоянием 
отраслей хозяйства, социо-культурной сферы. В Законе РФ "Об информации, информатизации 
и защите информации" информационные ресурсы определены как "отдельные документы и 
массивы документов… в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах и т.д.)" 
[1:60]. Детально их состав представляют следующие компоненты: 

− опубликованные и неопубликованные первичные документы на любых носителях 
(книги, периодические издания, диссертации и т.д.); 

− полнотекстовые базы данных; 
− фонды неопубликованных и опубликованных первичных документов, собираемые 
библиотеками, архивами и другими учреждениями; 

− библиографическая продукция; 
− услуги, предлагаемые на информационном рынке; 
− компьютерные сети связи, программные средства; 
− учреждения (редакции, издательства, библиотеки и т. д.), обеспечивающие создание 
информационной продукции, накопление и использование информационных ресур-
сов. 

Особое место в этом ряду занимают библиотеки, одновременно генераторы, пользова-
тели и создатели информационных ресурсов, и выпускаемая ими библиографическая продук-
ция – текущая  и ретроспективная, представляющая собой не только информацию о докумен-
тах, но и обладающая большим наукометрическим потенциалом. Документальный поток не 
только фиксируется ею, отражаются его особенности, динамика, а вместе с ними – состояние 
соответствующей отрасли знания, темпы и тенденции ее развития, процессы в сфере науки, 
потребности общества, а также изменения в социо-культурной жизни России и Мордовии. Та-
ким образом, создаваемая библиотеками библиографическая продукция играет важную роль в 
раскрытии информационного, научного и культурного потенциала региона, поскольку практиче-
ски вся создается на основе местных документальных ресурсов и отражает региональную спе-
цифику. 

Это  явление библиографическая практика прошлого обозначила термином "краеведче-
ская библиография". Она получила  в республике достаточное развитие и теоретическое ос-
мысление [2]. Однако названная "краеведческой", она  является по сути "региональной". Со-
временные библиографоведы разводят эти понятия прежде всего по целевому назначению по-
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собий. Региональная библиография рассматривается как система, призванная удовлетворить 
разноплановые запросы, направленные не столько на познание края, сколько на развитие тех 
или иных наук. Ее системообразующий признак  –  "отражение документов, связанных с регио-
ном по происхождению, содержанию и др." [1:421]. Краеведческая – ставит целью всестороннее 
изучение края силами местного населения, "создание и распространение информации о доку-
ментах, посвященных определенной местности в стране" [там же; 26] и носит более популяр-
ный характер, то есть различия существенны и должны учитываться при подготовке краеведче-
ских и региональных библиографических пособий. На современном этапе именно с региональ-
ным принципом в значительной степени связывается будущее библиографии, ее место в обще-
стве: рост научной информации регионального содержания, увеличение спроса на эту инфор-
мацию в условиях активизации региональных исследований требуют библиографического 
обеспечения не только краеведческого плана, но и тематики, не носящей регионального харак-
тера, но получившей развитие в регионе. 

Авторы коллективной монографии "Информационные ресурсы региона…" [3:13] – авто-
ритетные современные библиографоведы А.Н. Маслова, Е.Б. Соболева и др. – в качестве ком-
понентов системы региональной библиографии рассматривают следующие пособия: 

− указатели литературы о регионе (универсальные, отраслевые, тематические); 
− указатели местной печати; 
− биобиблиографические указатели деятелей края, включающие работы любого со-

держания, изданные в любом месте; 
− указатели трудов учреждений; 
− тематические указатели по проблемам, получившим преимущественное развитие в 

регионе (можно включать и публикации нерегионального характера); 
− указатели фондов библиотек (печатные и сводные каталоги, указатели новых по-

ступлений). 
Таким образом, сюда вошло все, что отражает краеведческая библиография, частица 

государственной (указатели местной печати), и только предпоследний пункт является принад-
лежностью исключительно регионального библиографического учета. 

Первое звено этой системы получило в республике значительное развитие. Однако 
среди универсальных (общекраеведческих) пособий доминируют текущие указатели: "Указа-
тель литературы о Мордовской АССР" (Сост. А. Кузнецова, издававшийся с 1952 по 1971 г. и 
получивший продолжение в ежегодных "Летописях печати…") и "Календарь памятных дат" (вы-
ходящий с 1959 и в настоящее время имеющий название "Время и события"). Из пособий рет-
роспективного характера можно назвать лишь рекомендательные: "Мордовская АССР: Что чи-
тать о республике" (Сост. И.П. Пачколина и др., 1969) и список "Край мордовский: люди, собы-
тия, факты (Сост. Л.Е. Куликова, 1999) [4]. 

Более многочисленная группа пособий, издаваемых в регионе,  – отраслевые и темати-
ческие издания, имеющие ярко выраженный "гуманитарный" характер. Таким образом, в рес-
публике преимущественное развитие получила так называемая "литературная" библиография, 
библиография искусства, а также социально-экономическая библиография. Первые отраслевые 
и тематические указатели появились в республике в 50-е: вначале – рекомендательные, во 
второй половине десятилетия – научно-вспомогательные. Их проблематика отражала актуаль-
ные на тот период тенденции развития хозяйства, культурной сферы, идеологический импера-
тив. Издания этой группы, стали заметным явлением в региональной библиографии: "Библио-
графия по истории Мордовской АССР" (1975), подготовленная совместно с учеными Мордов-
ского Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Сове-
те Министров Мордовской АССР и дополнившая "Материалы по библиографии мордовского 
народа", составленные ученым-историком             Л.Черепниным (1941), а также "Народное хо-
зяйство Мордовии 1962-1989" (Сост. Л.П. Бойнова, 1995), "500 лет в составе России" (Сост. В.А. 
Балашов и др., 1985) – фундаментальные научно-вспомогательные пособия. 

Наряду с гуманитарной в ретроспективной библиографии республики получила отраже-
ние и естественнонаучная тематика, хотя примеры единичны. Научно-вспомогательный указа-
тель "Природа Мордовии" (Сост. Л.П. Бойнова, 1999) дополнил неопубликованный указатель 
"Природа и природные богатства Мордовии" (Сост. А.Г. Кузнецова, 1980). Рекомендательные 
пособия представлены гораздо шире, однако их проблематика – исключительно сельскохозяй-
ственная. В большинстве своем это издания в помощь освоению различных сельскохозяйст-
венных профессий (небольшого объема и заявленные как списки). В основном они отражают 
документы, не связанные с краем, т.е. являют собой образец именно региональной библиогра-
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фии. 
Следующий компонент системы – указатели местной печати – не входят в сферу наше-

го анализа, так как это текущие библиографические пособия. Кумулятивные издания подробно-
го рода в республике не создавались. 

Центральное место среди ретроспективной библиографической продукции Мордовии 
принадлежит биобиблиографии – справочникам, словарям, персональным указателям. На на-
чальном этапе своего существования (с кон. 40-х гг. ХХ в.) республиканская библиография но-
сила ярко выраженный персональный краеведческий характер. Эта тенденция была продолже-
на и впоследствии. За несколько десятилетий было создано большое количество таких работ, 
посвященных общественным деятелям (Н.П. Огареву), выдающимся представителям искусства 
и культуры (А.П. Кирюкову, Ф.В. Сычкову и др.), ученым (М.М. Бахтину, И.Д. Воронину, М.Е. Ев-
севьеву и др.), писателям Мордовии (самая многочисленная группа), а также творчеству рус-
ских прозаиков и поэтов, осмысленному сквозь национальную призму ("Произведения А.С. 
Пушкина в переводе на эрзя-мордовский и мокша-мордовский языки" (Сост. А.Г. Кузнецова, 
1949), дополненный в "Мордовской пушкиниане" (Сост. Т.Ф. Сафонова, 1998)). Значительное 
развитие получил и комплексный "многоперсональный" срез, воплощенный на начальном этапе 
в библиографических, а затем и в биобиблиографических справочниках и словарях (последние 
представляют собой весьма перспективный образец не только библиографического, но и ин-
формационного характера, так как обладают значительным справочным потенциалом): "Писа-
тели Советской Мордовии" (Сост. А.Г. Кузнецова, 1958), продолженный уже в "авторском" био-
библиографическом справочнике А.И. Брыжинского и др. "Писатели Мордовии" (1999). Многие 
ранее изданные работы получили продолжение (об И.К. Инжеватове, Н.П. Огареве, А.И. Поле-
жаеве), причем два последних приобрели научно-популярный статус (вместо предшествовав-
шего рекомендательного). 

Еще одно звено системы региональной ретроспективной библиографии – указатели 
трудов учреждений – не получило в республике столь значительного  развития, как предыду-
щее. Однако подобные образцы присутствуют. Их появление вызвано интенсивными научными 
исследованиями в регионе и приурочено к юбилеям учреждений, эти исследования осуществ-
ляющих. Существуют они не только "для престижа", но и выполняют справочную и подытожи-
вающую функции: дают представление о направлениях деятельности данного учреждения, от-
ражают его вклад в развитие науки. К таковым относятся два списка изданий Научно-
исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 
Мордовской АССР, составленные М.Ф. Жигановой к его 50- и 60-летию (1982 и 1992), указатели 
трудов сотрудников МГУ им. Н.П. Огарева за 1957-1967 и др.,  библиографические указатели 
Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, подготовленные к ее 90- и 100-летию. Последние 
интересы и с точки зрения библиографии второй степени, т.е. библиографии библиографии. 
Этот вид библиографической регистрации никогда не являлся в республике объектом само-
стоятельного изучения, отсутствуют и отдельно изданные указатели библиографических посо-
бий. Кроме вышеприведенных примеров, сюда относится еще соответствующий раздел "Книги 
Мордовии" (период охвата  1917-1977). Количественный рост библиографической продукции 
региона очевиден, повышается ее качественный уровень, более разнообразной становится те-
матика. Библиография второй ступени играет важную роль в подведении итогов развития ре-
гиональной библиографии, выступает условием ее дальнейшего совершенствования. 

Следующий компонент системы ретроспективных пособий регионального содержания – 
тематические указатели по проблемам, получившим преимущественное развитие в регионе, 
широко представлен и на рекомендательном, и на научно-вспомогательном уровнях. Это уже 
упоминавшаяся серия пособий в помощь освоению различных сельскохозяйственных и про-
мышленных специальностей (серия "Что читать рабочему о своей профессии"), издававшаяся в 
Мордовии в 50-60-ые гг., и ряд более "поздних" научно-вспомогательных работ: "Регионология" 
(Сост. Д.В. Доленко и др., 1984), "Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интегра-
ция" (Сост. Н.И. Дунина и др., 1981) и ряд других работ. 

И, наконец, последнее звено системы – указатели фондов библиотек – единственное, 
практически  не получившее в республике развития. Сводный краеведческий каталог, ведущий-
ся в Национальной библиотеке с начала 1930-х гг. и генерируемый ею же "Сводный каталог пе-
риодических изданий" из фондов крупных библиотек города, начавший создаваться в 1970-ые 
гг., не имеют печатных аналогов. Национальный библиографический репертуар "Книга Мордо-
вии" в карточном варианте являл собой источник интегрального характера: записи снабжались 
сиглами большого числа библиотек, обозначая факт хранения документа в конкретном фонде. 
Но в процессе подготовки и печати сиглы были опущены, и работа приобрела вид традиционно-
го библиографического указателя. Единственный опубликованный образец – "Сводный каталог 
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книг на финно-угорских языках, изданных до 1917 года" (СПб., 1997), в составлении которого 
принимала участие Национальная библиотека. 

Такова картина развития ретроспективной библиографии Мордовии. Пройден большой 
путь: представленная структура частично отражает вехи и этапы, более наглядно – направле-
ния деятельности и содержание. Системе региональных библиографических пособий присуще 
постоянное развитие, оперативный отклик на изменяющиеся информационные потребности, 
отражение динамики информационных потоков. Анализ этого вида продукции, выходящей в 
регионе на протяжении длительного периода, позволяет проследить, как менялись приоритеты 
библиографии. Несомненны качественные достижения, хотя имеются и пробелы в библиогра-
фическом обеспечении ряда тем и направлений. 

Она продолжает оставаться значимым и значительным информационным ресурсом ре-
гионального характера: от полноты и точности информации о документах в значительной мере 
зависит состояние соответствующих наук, библиометрический же анализ документальных пото-
ков позволяет определять специфику региональных проблем, перспективность дальнейшей 
направленности, хотя имеет место и недооценка информационных возможностей библиогра-
фических пособий. 

В последние годы деятельность библиотек республики по созданию ретроспективной 
библиографической продукции развивается в основном в научно-вспомогательном "направле-
нии", хотя подготовка пособий этого уровня требует больших усилий. Но это отражение обще-
российской тенденции, связанной с переосмыслением значения и задач библиографической 
деятельности.  

Современная система региональной ретроспективной библиографии Мордовии не огра-
ничивается продукцией "старейших" центров – Национальной библиотеки РМ и научной биб-
лиотеки МГУ. В число ее создателей вошли: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, НИИГН при Правитель-
стве РМ, НИИ регионологии. Расширился круг лиц, оставивших в ней свой след (это не только 
библиографы-профессионалы, но и ученые, работники культуры). "Занятия" библиографией – 
неотъемлемый элемент научной деятельности. И то, что на современном этапе эта традиция 
продолжается, является прекрасной иллюстрацией значимости библиографической сферы,  по-
прежнему являющейся достойной умных и интеллигентных людей.  

Несмотря на большое количество созданных пособий, отчетливо ощущается недостаток 
информации о них: отсутствуют отдельно изданные указатели библиографических трудов, пу-
теводители по ним (библиография второй ступени). Библиографические ресурсы республики 
пока не представлены в сети Интернет, невелик и опыт подготовки подобных изданий на опти-
ческих носителях. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы ретроспективной библиографии 
Мордовии будет определяться, с одной стороны, актуальными проблемами, стоящими перед 
наукой, практикой, образованием республики, с другой – функционированием данной системы в 
новой информационной реальности, на новой технологической основе. 
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