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Библиотеке Горного 100 лет! 

 
Из Интернета неожиданно для себя узнал, что 26 ноября (по старому стилю) 

2017 года Научной библиотеке Уральского государственного горного университета 

исполнится 100 лет. Оказывается, решение об открытии библиотеки первого на Урале 

вуза, учреждѐнного российским императором в 1914 году, было принято уже через 

месяц после чтения первой лекции в Горном 

институте. А датой ее рождения можно считать 

день, когда по решению Совета института в 

библиотеку был разрешен доступ студентам! 

Невольно вспомнились мои студенческие 

годы (1953-1958), когда единственный читаль-

ный зал институтской библиотеки размещался 

всего лишь в одной из аудиторий первого учеб-

ного здании, а кабинет директора библиотеки 

представлял собой часть коридора на первом 

этаже, отгороженную шкафами и книжными стеллажами. Из этого проходного и по-

тому легкодоступного условного «кабинета» руководила библиотекой еѐ директор 

Д. А. Бобылева (1921-2002), которая запомнилась мне как широко образованный че-

ловек и  верная, преданная служительница Книги. 

Дарья Андреевна 44 года (1953-1997) не только успешно руководила сложным 

хозяйством библиотеки и еѐ непростым женским коллективом, но была и приятной 

собеседницей, а часто и мудрым, и участливым советчиком для многих посетителей 

библиотеки – от начинающего преподавателя до седовласого профессора. 

Автор воспоминаний имел счастье многолетнего общения с Дарьей Андреев-

ной и в открытом проходном кабинете в первом учебном здании, и в еѐ настоящем 

кабинете в четвѐртом здании, куда в 1980 году была переведена библиотека. 

Здесь библиотеке был предоставлен специально спроектированный двухэтаж-

ный комплекс из нескольких читальных залов и большого книгохранилища. Просто-

рный библиотечный комплекс соответствовал возросшему контингенту студентов ву-

за, позволял коллективу библиотеки качественно вести многоплановую профессио-

нальную работу, а главное – ежедневно обеспечивать читателям комфортные условия 

для работы, создавать в читальных залах особую атмосферу – магию тишины, благо-

приятствующую плодотворной интеллектуальной работе. 

Библиотека в те далѐкие годы, когда в Горном институте преобладал мужской 

контингент, привлекала читателей ещѐ и тем, что в ней работали интересные, всегда 

приветливые молодые женщины. В истории вуза известны даже случаи, когда студент 

или молодой сотрудник находил в библиотеке свою спутницу жизни. 

Когда Дарье Андреевне по состоянию здоровья и в новых условиях перестрой-

ки всей государственной системы стало тяжело (и физически, и морально) руководить 

библиотекой, еѐ в 1997 году сменила М. В. Доброва, приглашѐнная ректором из дру-
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гого вуза. Марине Валерьяновне пришлось руководить библиотекой в трудные годы 

перестройки, когда практически приостановилось даже бюджетное финансирование 

на комплектование библиотечного фонда, а весьма скромная зарплата сотрудниц ос-

тавалась без каких-либо доплат. 

В период директорства настойчивой Марины Валерьяновны акционерным об-

ществом «Уралмаш» в порядке шефской помощи были проведены реконструкция и 

обновление читального зала Научной библиотеки. 

 

*  *  * 
 

Последние 17 лет мне удаѐтся бывать в альма-матер лишь эпизодически, в основ-

ном во время ежегодных Форумов выпускников УГГУ, но в памяти остались имена и 

лица сотрудниц, которые начинали работать ещѐ в начале второго полустолетия библио-

теки: Галина Васильевна Сунцова, Зоя Степановна Борисова, Светлана Михайловна Ти-

мофеева, Надежда Петровна Живаева, Людмила Дмитриевна Беленкова, Нина Кирил-

ловна Тофан, Людмила Михайловна Свечаревская. Это был костяк коллектива. В него 

входила тогда еще заместитель директора библиотеки Е. А. Справцева. 

С сегодняшним директором библиотеки – Еленой Адольфовной Справцевой 

встречаюсь во время каждого приезда в Екатеринбург. От неѐ узнаю, как сильно в 

XXI веке изменяется библиотечное дело, как расширились и усложнились заботы ди-

ректора библиотеки. Они потребовали не только административных, чисто организа-

ционных навыков, но и технических знаний, связанных с широким внедрением авто-

матизации и информационных технологий в библиотечное дело.  

К сожалению, в последние годы ректорат, стремясь расширить номенклатуру 

направлений и специальностей высшего образования, в том числе не связанных с 

горным делом и науками о Земле, и тем самым увеличить количество так называемых 

коммерческих студентов, открывал новые кафедры и неизбежно сокращал площади, 

занимаемые библиотекой. А ведь читальные залы библиотеки – основная «производ-

ственная» площадь вуза, где ежедневно должны заниматься тысячи(!) студентов, тем 

более, что построенные 50 лет назад общежития не приспособлены для полноценной 

учебной работы.  

 

*  *  * 
 

Сердечно поздравляю коллектив библиотеки со 100-летним юбилеем и желаю 

всем еѐ сотрудницам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их скромном,  

благородном труде!   

 

 

Бывший студент, преподаватель, проректор УГГУ  проф. В. А. Лукас 
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Любой университет – концентрация большого числа ресурсов: людских, произ-

водственных, инфраструктурных и многого другого, но одним из непременных тре-

бований является наличие собственной библиотеки. Что-то можно арендовать, кого-

то привлечь на время, но книги должны быть свои. Нет 

книг, нет библиотеки – нет вуза. Так было всегда, и так 

будет! Не придумало человечество ничего лучше и удоб-

нее для концентрации знаний, чем библиотеки. Лавинное 

развитие информационных технологий, создание элек-

тронных книг и библиотек – это просто новый этап разви-

тия библиотечного дела. 

Тишина, полумрак, шелест страниц, особый запах 

книг, торжественный мир знаний – все это читальный зал 

библиотеки. Для каждого студента библиотека вуза – это 

не только место, где уютно выполнять домашние задания, 

готовить рефераты и курсовые, но и место встреч, роман-

тических свиданий, новых знакомств. Читальный зал библиотеки – своеобразный 

клуб, где всегда можно отлично провести свободное время. С возрастом многое забы-

вается из студенческой жизни, но практики, военные сборы и время, проведенное в 

«читалке», – никогда! 

Сегодня наша библиотека – мощный культурно-образовательный, интеллекту-

альный и информационный центр, оснащенный современной техникой и технология-

ми, отлично укомплектованный книгами, учебниками и журналами, включающий 

прекрасный музей истории университета. 

Приветливый и доброжелательный персонал, уют, царство цветов, постоянные 

выставки, презентации, интересные диспуты, просмотры, юбилеи и многое другое – 

особый мир библиотеки. Нет другого места в вузе, где так комфортно. 

Сегодня научной библиотеке Уральского государственного горного универси-

тета 100 лет! За это время тысячи высококвалифицированных горных инженеров, ру-

ководителей производства, государственных деятелей, выпускников готовили себя к 

труду на пользу Родине, получали знания в библиотеке университета. 

Поздравляю всех сотрудников научной библиотеки,  которая занята таким важ-

ным, таким нужным, таким полезным и непростым делом, с Юбилеем! Вы уже мно-

гого добились, и еще многого предстоит добиться. У вас много замыслов и надежд, 

так пусть же все они осуществятся! Процветания, успехов и новых побед! 

 

 

Проректор по УМК   М. Б. Носырев 
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Из истории вуза 

 
Стремительное развитие горно-металлургической промышленности на Урале в 

первой четверти XVIII века привело к необходимости подготовки значительного ко-

личества высококвалифицированных специалистов, инженеров и техников. Но осо-

бенно проблема подготовки кадров обострилась во второй половине XIX века, когда 

после отмены крепостного права уральские заводы лишились бесплатной рабочей си-

лы, что «подрезало основы старого уклада промышленности», как писал известный 

металлург В. Е. Грум-Гржимайло. Заводы, построенные более ста лет тому назад, 

приходили в упадок, оборудование и технологии устаревали, и к концу XIX века 

большинство их стало убыточно. Необходима была техническая революция, а для ее 

осуществления требовалось обеспечить производство квалифицированными кадрами, 

для которых Урал был бы не просто временным местом службы, а Родиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поэтому в сентябре 1896 года Екатеринбургская городская дума направила в 

правительство ходатайство об открытии в Екатеринбурге Высшего горного училища, 

но получила отказ. На протяжении последовавших за этим тринадцати лет вопрос об 

организации высшего технического учебного заведения на Урале поднимался неодно-

кратно. В пользу этого высказывался съезд уральских горнопромышленников, губерн-

ское и уездное земства, научная общественность в лице Уральского общества любите-

лей естествознания. А главное, этого требовала жизнь. Дискуссии велись о типе учеб-

ного заведения – политехникум или горный институт; о месте, где оно должно быть 

открыто, – Екатеринбург или Пермь; о средствах, потребных для реализации проекта. 

В 1909 году в Екатеринбурге при городской думе создается специальная комиссия по 

вопросу открытия на Урале вуза. Председателем комиссии становится городской голо-

ва Александр Евлампиевич Обухов. Аналогичная комиссия создается и в Перми. Ре-

зультаты работы этих комиссий были доложены в июле 1911 года на заседании меж-

дуведомственной комиссии Министерства народного просвещения в Санкт-

Петербурге. Заседание было посвящено вопросу открытия высшего учебного заведе-

Кабинет Николая II на яхте «Штандарт», в котором он подписал  

Закон об учреждении в г. Екатеринбурге Горного института 
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Петр Петрович фон  

Веймарн, 1914 г. 

ния «в том или ином из конкурирующих городов». Интересы Екатеринбурга отстаива-

ли А. Е. Обухов и горный инженер Н. С. Михеев. Их совместный доклад оказался бо-

лее обоснованным и убедительным, и решение было принято в пользу Екатеринбурга. 

Последующие события развивались в ускоренном 

темпе. Учебным отделом Министерства торговли разраба-

тывается проект организации института, утверждается 

учебный план и штатное расписание. 14 июня 1914 года 

законопроект об открытии в Екатеринбурге горного ин-

ститута принят Государственной думой, затем одобрен Го-

сударственным Советом, и, наконец, 3 июля 1914 года за-

кон Высочайше утверждается императором Николаем II. 

Первым ректором УГИ был назначен 36-летний 

профессор Петроградского горного института, крупный 

ученый-химик Петр Петрович фон Веймарн. Ему же 

достался пост председателя строительной комиссии, 

первое заседание которой состоялось 7 ноября 1915 го-

да. Строительство собственного здания становится на 

ближайшие два года главной целью. 

Несмотря на затянувшееся строительство, подго-

товка учебного процесса шла своим чередом, и 9 октяб-

ря 1917 года в Уральском горном институте начались 

занятия для 306 первокурсников. Не имея пока собст-

венного здания, институт для учебных целей арендовал 

у города ряд помещений. Первая лекция была прочита-

на в читальном зале библиотеки им. В. Г. Белинского, а 

затем занятия велись в золотосплавочной лаборатории, 

Вознесенской школе, мужской гимназии и т. п.  

Первые три года жизни института оказались го-

дами тяжелейших испытаний. Основанный при царе, 

открывшийся при Временном правительстве, пережив-

ший с октября 1917 г. по июль 1919 г. пятикратную 

смену власти, потерявший многих студентов и преподавателей из-за мобилизаций и 

эвакуации части личного состава, которая последовала по приказу властей за день до 

взятия города частями Красной армии 14 июля 1919 г. Уральский горный институт, 

тем не менее, выжил. И это было равносильно подвигу. 
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История создания библиотеки. Начало 

 
Если высшее учебное заведение – это храм науки, то библиотека — его алтарь. 

Благоговейное отношение к книге неистребимо. Человечество многое потеряет, пере-

нося литературные тексты на бесстрастное поле дисплея. Чтобы насладиться красотой 

и мудростью печатного слова, не нужен компьютер – достаточно тишины, золотистого 

света настольной лампы и мягкого глубокого кресла.  

Те, кто начинал создавать библиотеку нашего вуза, любили и ценили книгу. 

Закон об учреждении в г. Екатеринбурге Горного института был утвержден 

Николаем II 3 июля 1914 года. Через 16 дней, 19 июля, Россия вступила в мировую 

войну. Естественно, что это не лучшим образом повлияло на планы мирного времени. 

Тем не менее, несмотря на войну, организация института шла своим чередом и через 

три с небольшим года Уральский горный распахнул свои двери для 306 студентов-

первокурсников. Через 16 дней, 25 октября, власть в стране перешла в руки больше-

виков. В течение последовавших за этим 19-ти месяцев Екатеринбургу, а вместе с 

ним и Горному институту пришлось еще неоднократно пережить смену власти [1]. 
 

 
Закладка здания Горного института 

 

На первых порах организация фундаментальной библиотеки в проекте Ураль-

ского горного института не предусматривалась. На это упущение обратил внимание 

первый ректор УГИ Петр Петрович фон Веймарн на торжественной закладке здания 

института 17 июля 1916 года (даты даются по старому стилю). Вот выдержки из его 

речи, произнесенной на этом мероприятии, текст которой был напечатан в № 160-м 

газеты «Зауральский край» (№ 160) за 20 июля 1916 года: 
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Викентий Альфонсович 

Поклевский-Козелл  

(1853-1929) 

 
Владимир Сергеевич  

Кнаббе 

«Одним из важнейших условий для полного развития и 

процветания высшей школы является привлечение в ее стены 

талантливой и энергичной профессорской коллегии, ибо, за 

редкими исключениями, каковы учителя – таковы и ученики. 

<…>  Екатеринбургский горный институт может привлечь 

в свою профессорскую коллегию видные научно-технические 

силы. <…> Для этого необходимо иметь, во-первых, хорошо 

оборудованные лаборатории и кабинеты и, во-вторых, что 

особенно важно для провинции, необходимо с самого начала 

создать обширную фундаментальную библиотеку. <…>  Как 

бы ни хороши были  лаборатории, ни один ученый не может 

работать в них, не имея библиотеки – библиотеки фунда-

ментальной <…>». 

Стоит отметить, что история библиотеки Уральского 

горного института началась задолго до еѐ открытия. В но-

ябре 1913 года главный начальник Уральского горного 

управления П. И. Егоров получил письмо от профессора 

«механической технологии при Харьковском технологиче-

ском институте В. С. Кнаббе с предложением купить у него 

для будущего института библиотеку технической литерату-

ры числом в 741 том, собиравшуюся в течение 25 лет. Про-

фессор просил за свою библиотеку 500 рублей, хотя стоила 

она вчетверо дороже. Письмо Кнаббе было передано город-

скому голове Екатеринбурга А. Е. Обухову, который с 

1909 года возглавлял комиссию «Об открытии на Урале вуза». Документы, подтвер-

ждающие покупку книг, найдены не были. Но сопоставление рубрикатора библиотеки 

Кнаббе со старинными книгами, хранящимися в нашей библиотеке, даѐт возможность 

предположить, что покупка состоялась. 

Первый почин в этом направлении на днях сделал местный промышленник 

В. А. Поклевский-Козелл, приславший на имя ректора следующее письмо: 

«Многоуважаемый Петр Петрович! <…>Выдающийся исторический момент в 

развитии города Екатеринбурга <…> заставляет меня <…> принять хотя долю уча-

стия в создании будущего рассадника процветания Урала, ввиду чего я позволил себе от 

имени семьи <…> внести в Ваше распоряжение 5000  рублей на приобретение книг по 

химии в библиотечный фонд вверенного Вам института <…>» <…>». 

На этом пожертвования не закончились. Из № 156 газеты «Уральская жизнь» за 

7 октября 1917 года екатеринбуржцы узнали о щедром вкладе благотворительницы 

О. И. Дрозжиловой: «Екатеринбургскому горному институту по завещанию гр. 

О. И. Дрозжиловой перешли капиталы: первый в 225745 р. 48 к., а второй в 65000 р., 2/3 

процентов с него должны обращаться на приобретение книг для библиотеки, а всего 

290745 р. 48 к. <…> Второй капитал неприкосновенен временно, и 2/3 института <…>». 
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Александр Львович 

Гершун 

(1868 - 1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнялся библиотечный фонд и за счет частных 

книжных собраний. Например, в собственность Горного ин-

ститута поступила весьма ценная библиотека физика 

А. Гершуна, привезенная из главной физической обсервато-

рии Петрограда [3]. Александр Львович Гершун (1868 – 

1915), основатель российской оптической промышленности, 

крупный специалист в области прикладной оптики, элек-

тромагнетизма, радиоактивности.  

К моменту организации библиотеки еѐ фонд со-

ставлял 9080 экземпляров.  

В заметке «К открытию горного института» газеты 

«Уральская жизнь» (№ 156) за 7 октября 1917 года при-

водится информация о составе «преподавательского и 

служебного персонала», откуда узнаем, что первым биб-

лиотекарем стала Мария Георгиевна Гадд. Здесь же сообщается о том, что «для биб-

лиотеки института городским самоуправлением предоставлено помещение Возне-

сенской школы».  

17 ноября 1917 года на заседании Совета института обсуждался вопрос о ре-

монте книг. В результате было постановлено: «Книги учебной библиотеки переплести 

все; из книг фундаментальной библиотеки переплести наиболее ценные <…>» [28]. 

А еще через несколько дней, 26 ноября 1917 года, Совет института обсуждал 

сразу ряд вопросов, касающихся библиотеки: была избрана библиотечная комиссия в 

составе Я. А. Шохата, Н. В. Галли, С. Н. Петрова, Н. Г. Келля; постановлено принять 

пожертвование институту от инженера П. А. Дрозжилова, часть денег от которого 

предназначалась для приобретения книг и изданий для библиотеки. Но особый инте-

рес в данном случае представляет докладная записка библиотекаря М. Г. Гадд о пред-

полагаемой организации библиотеки. Рассмотрев этот вопрос, Совет института вынес 
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Из протокола заседания  

Библиотечной комиссии от 29 ноября 1917 г. 

Из протокола заседания Совета института  

от 29 января 1918 г. 

постановление: «Принять со следующей по-

правкой: «Студенты могут пользоваться 

изданиями фундаментальной библиотеки 

только в читальном зале; книги из фунда-

ментальной библиотеки выдаются студен-

там на дом только по рекомендации про-

фессоров Института» [29]. 

Таким образом, 26 ноября (9 декабря 

по новому стилю) 1917 года – день, когда по 

решению Совета института в библиотеку 

был разрешен доступ студентам, можно счи-

тать днем ее рождения! 

29 ноября состоялось первое заседание 

библиотечной комиссии, где было постанов-

лено: «…1) выбрать председателем библио-

течной комиссии профессора Шохата, 2) ос-

новать при УГИ учебную библиотеку и пере-

дать ее в ведение особого лица, 3) книги учеб-

ной библиотеки отдавать в самый дешевый 

переплет, …, 5) книги из фундаментальной 

библиотеки не выдавать студентам на дом, а 

только выдавать для чтения в читальном за-

ле, для чего фундаментальную библиотеку 

открывать ежедневно с 10 ч. утра до                 

8-ми ч. вечера» [30]. 

Эти вопросы были вынесены на рас-

смотрение Совета института, который состо-

ялся 22 января 1918 г. и где было установлено 

предложенное библиотечной комиссией вре-

мя работы фундаментальной библиотеки, а 

также принято решение о необходимости 

иметь второго помощника библиотекаря. 

Стоит отметить, что первым помощником 

библиотекаря М. Г. Гадд была Ада Семеновна 

Бильдштейн. Вторым помощником стала 

слушательница Высших женских курсов На-

талия Андреевна Загуляева, «машинистка и 

конторщица при библиотеке, она же заведующая учебной библиотекой» [33]. В 

соответствии с «Сведениями о библиотеке Уральского горного института в 

Екатеринбурге», фактически для читателей библиотека была открыта в феврале 1918 

года [33]. Поскольку данный документ имеет важное значение в плане изучения истории 

библиотеки, приведем его полностью. 



12 

Сведения о библиотеке 

Уральского горного института в Екатеринбурге за 1918 г. 
 

Библиотека Уральского горного института открыта в феврале 1918 года; 

одновременно открыты 2 отдела: фундаментальной и учебной библиотеки. По-

следняя содержит большей частью учебники, и студенты, получающие книги из 

фундаментальной библиотеки только для чтения в зале, имеют право брать кни-

ги из учебной библиотеки на дом. Ни преподавательский персонал, ни студенты 

не вносят залога, но при пользовании учебной библиотекой студенты вносят 

штраф за каждую просроченную книгу в размере 10 копеек за первый день и 5 

копеек за последующие. Оба отдела открыты с 9 до 15, исключая воскресений и 

каникулярного времени. В 1918 году учебная библиотека была открыта и по ве-

черам, но вследствие полнейшего непосещения ее в это время вечерние занятия 

были отменены. 

Книжный инвентарь фундаментальной библиотеки состоит из следующих 

отделов: 

1. Инвентарь по форматам. 

2. Инвентарь журналов. 

3. Инвентарь неоконченных изданий. 

4. Инвентарь справочного отдела. 

5. Инвентарь технических старинных книг. 

6. Инвентарь дефектов. 

В 1919 году был заведен особый инвентарь для брошюр. 

По особому подсчету, по перечисленным инвентарям, произведенному в 

июне 1919 года всего в фундаментальной библиотеке числилось 4537 томов, или 

319 названий, в учебной – 580 томов, или 213 [текст утерян] названий.      

Кроме того, Институт пользуется еще библиотекой проф. Гершуна, пере-

данной Николаевской Главной Физической Обсерваторией, содержащей около 

600 [текст утерян] томов. 

В настоящее время имеется на руках из фундаментальной библиотеки 91 

название [текст утерян], учебной [текст утерян] 62. 

По отделам книги распределяются следующим образом: 
 

Общее название Индекс Русские книги 
Иностранные книги  

(англ., француз., нем.) 

[текст утерян] [текст утерян] 8 - 

Философия –//– 8 1 

Соц. науки –//– 53 12 

Общее  

естествознание 
–//– 13 [текст утерян] 

Математика 51 96 35 

Астрономия 52 30 11 

Физика 53 163 17[текст утерян]3 

Химия.  

Кристаллография.  

Минералогия 

54 146 107 
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Общее название Индекс Русские книги 
Иностранные книги  

(англ., француз., нем.) 

Геология 55 77 20 

Палеонтология 56 1 1 

Биология 57 8 1 

Ботаника 58 30 2 

Зоология 59 13 3 

Общие вопросы 60 1 1 

Медицина 61 4 2 

Инженерные  

науки 
62 467 62 

Агрономия 63 14 2 

Средства  

сношения 
65 2 10 

Химическое  

производство 
66 132 118 

Мануфактурная  

промышленность 
67 8 10 

Ремесла 68 10 2 

Строительное  

искусство 
69 30 30 

Архитектура 72 3 - 

Рисование  

и черчение 
74 5 1 

Фотография 77 29 7 

Литература ?8 47 - 

История  

и география 
90 16 5 

 

В перечисленные отделы не входят технические книги старше 1870 года, 

образующие особый отдел в 650 томов, или 474 названия.  

Что касается подписчиков библиотеки, то ею пользуются только препода-

ватели Института и студенты. 

За минувший год фундаментальной библиотекой пользовались 41 человек, и 

поступило 532 требования, а учебной – 284 студента, от которых поступило 1138 

требований. В помещении Института книги выдавались всем желающим специа-

листам по разрешению ректора. 

Главная работа библиотеки состоит в приобретении и коллектировании 

книг, классификации книг, составлении каталогов, т. е. пока еще идет работа ор-

ганизационная. Ввиду неблагоприятных условий до сих пор нет необходимых 

для научной и преподавательской работы новых иностранных журналов и тру-

дов. Со времени открытия библиотеки неоднократно производились попытки 

выписать из-за границы книги, но эти попытки не увенчались успехом. Что каса-

ется русских книг, они выписывались отовсюду, откуда их можно было достать, 

или приобретались по случаю у частных лиц. 

Персонал библиотеки состоит: из библиотекаря Марии Георгиевны Гадд. 

Высшее физико-математическое образование. Оклад 500 руб  + 35 % прибавки. 

Помощницы библиотекаря Ады Семеновны Бильдштейн. 8 классов гимназии. 

Полуторагодичный станс. Оклад 450 руб  + 35 % прибавки. Машинистки и кон-
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торщицы библиотеки, она же заведующая учебной библиотекой, Наталии Анд-

реевны Загуляевой, слушательницы Высших Женских Курсов. Оклад 260 руб  + 

35 % прибавки. 

В фундаментальной библиотеке принята десятичная международная система 

классификации Дьюи. Отдел 62 будет в ближайшем будущем подробнее разработан 

по схеме Богданова для библиотек высших специальных учебных заведений. 

Для пользования библиотекой имеются 2 карточных каталога: алфавитный 

(на русском и иностранных языках) и систематический (на русском и иностран-

ных языках). Книги расставлены по форматам. Число форматов – 6. В каждом 

формате нумерация начинается с 1; последняя цифра порядкового номера ука-

зывает на формат. Журналы расставлены по языкам, для них принято 2 формата. 

Способ записи книг при выдаче следующий. В фундаментальной библио-

теке каждый из преподавателей имеет свою тетрадку, в которой заносятся по-

мощником библиотекаря взятые ими книги; сам же преподаватель пишет на за-

готовленном печатном бланке расписку, которая одновременно служит справ-

кой, что книги нет дома, и помещается в алфавитном порядке книг в соответст-

вующий индикатор. В учебной библиотеке, в которой число подписчиков боль-

ше, имеются формуляры книг,  формуляры читателей и абонементы. 

Помещение библиотеки состоит из 3 комнат, одна из них служит специаль-

ным книгохранилищем с открытыми шкафами. Из двух других комнат одна рабо-

чая, а другая читальня. В двух последних комнатах помещаются также книги, но в 

закрытых шкафах; эти комнаты проходные. Других свободных помещений нет. 

Смета на 1919 год была составлена на 50 000 руб и представлена в минув-

шем месяце в Совет Института. Она распределена следующим образом: 

Смета фундаментальной библиотеки 

Приобретение книг 27 400 р. 

журналов 14 100 

Переплет 3 000 

Канцелярские расходы 2 000 

Учебная библиотека 

Приобретение книг 2 500 

Переплет 1 000 

ИТОГО                                50 000 руб 

Ввиду недостаточности этой суммы и возрастающей дороговизны предпо-

лагается при предоставлении этой сметы в комиссариат М. И. Пр. увеличить ее 

вчетверо. 
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В апреле 1918 года профессор С. Н. Петров представляет на одобрение Совета 

выработанные Библиотечной комиссией правила пользования книгами фундамен-

тальной библиотеки. А следующим постановлением Совета разрешается пользоваться 

фундаментальной библиотекой посторонним лицам. 

14 июля 1919 г. в Екатеринбург вступили части Красной Армии. Стремитель-

ное наступление красных привело к поспешной эвакуации многих жителей города, 

уезжавших налегке, захватив только самые ценные вещи. В опустевших квартирах 

остались без присмотра библиотеки, картины и скульптуры, антикварная мебель, на-

учные коллекции. В обстановке хаоса, сопровождавшем смену власти, возникла ре-

альная угроза мародерства.  

Интеллигенция города забила тревогу. Спешно было созвано общее собрание 

членов Уральского общества любителей естествознания, на котором принимается  

решение о  создании Комиссии по охране научных и художественных ценностей.   

В состав комиссии были избраны профессор Уральского горного института         

К. К. Матвеев, профессора Я. А. Шохат, Н. В. Галли, С. Н. Петров, Н. Г. Келль, до-

цент УГИ А. М. Титов, библиотекарь УГИ М. Г. Гадд и помощник библиотекаря УО-

ЛЕ Е. П. Фридман. 23 июля состоялось первое заседание Комиссии. Председателем 

Комиссии по охране научных и художественных ценностей был избран профессор 

К. К. Матвеев, секретарем – А. М. Титов.   

Прежде всего нужно было точно определить задачи и функции Комиссии. «По 

обсуждении принимается нижеследующее: 

1. Комиссия имеет задачей собирание сведений о научных коллекциях, прибо-

рах и книгах, древностях и произведениях искусства, оставленных без достаточной 

охраны разными уехавшими лицами и учреждениями в покинутых ими помещениях. 

2. По получении сведений и по осмотре коллекций или произведений искусства 

и проч., Комиссия решает вопрос об их научной или художественной ценности и о 

степени их сохраняемости на местах.  

3. Соответственно, с этим Комиссия принимает меры к их охранению: перевоз-

ка и сдача на хранение Уральскому обществу любителей естествознания или Ураль-

скому горному институту, или  перевозка в особо отведенное и охраняемое помеще-

ние, или опечатание и сдача под присмотр жильцам того же дома. 

Председатель, в качестве представителя Уральского горного института, сооб-

щает, что Институт также примет участие в охранении научных, художественных и 

технических ценностей и что он может ассигновать некоторую сумму на расходы.» 

Заметим в скобках, что Константин Константинович мог себе позволить подобное 

заявление, так как он в это время исполнял обязанности ректора Уральского горного 

института. 

Далее все члены Комиссии высказались о необходимости контакта с имеющи-

мися в городе властями по вопросам, могущим возникнуть по поводу охраны поме-

щения, способов собирания сведений и т. п. [4]. 

Такой контакт возник: уже на следующем заседании Комиссии, состоявшемся 

2 августа, присутствовали в качестве делегатов представители губернского Отдела 
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народного образования – товарищи Каган и Смыслов. В состав Комиссии были кооп-

тированы новые члены: от Екатеринбургского педагогического коллектива – 

С. П. Туркина и Н. С. Захарова, от Екатеринбургского Народного университета – 

А. В. Ольшванг и, кроме того, художник А. Ф. Узких [5]. Впоследствии состав Ко-

миссии по охране научных и художественных ценностей  часто менялся. В ее работе в 

разное время принимали участие  председатель Уральского общества любителей ес-

тествознания О. Е. Клер, художники И. К. Слюсарев, Л. Туржанский, скульптор 

С. Д. Эрьзя и другие представители интеллигенции Екатеринбурга. Неизменной оста-

валась фигура Председателя – профессора К. К. Матвеева. Здесь было бы уместно 

сказать несколько слов об этом человеке, сыгравшем большую роль в истории Горно-

го института и его библиотеки. 

Константин Константинович Матвеев родился 5 марта 1875 года в семье сель-

ских учителей в Камышловском уезде Пермской губернии. По отцовской линии не-

сколько поколений Матвеевых были мастеровыми монет-

ного двора г. Екатеринбурга. Отец, Константин Никаноро-

вич, первым вышел из своего сословия, получил некоторое 

образование и, имея чин коллежского регистратора, всю 

жизнь прослужил на чиновничьей и учительской стезе. 

Иное дело сын. Окончил в 1907 году физико-

математический факультет Санкт-Петербургского универ-

ситета, в 1912-1913 годах выдержал экзамен на степень ма-

гистра минералогии и геогнозии, студентом и магистран-

том участвовал во многих экспедициях. В 1913 г. был при-

глашен в Академию наук, в Радиевую комиссию, создан-

ную и руководимую В. И. Вернадским. В июле 1918 г. 

К. К. Матвеев как «уполномоченный минералог Радиевой 

экспедиции», был командирован на Урал [6]. Семью свою, 

жену и четверых детей, спасая от голода военного времени, Константин Константино-

вич перевез в Екатеринбург к родственникам раньше. Здесь и застал их очередной па-

роксизм
1
 Гражданской войны, отрезавший Урал от столицы. Надо было как-то жить. 

5 ноября 1918 г. К. К. Матвеев подает заявление в Совет Уральского горного институ-

та, предлагая свои услуги для прочтения основных курсов по кафедре минералогии.                     

И с декабря 1918 года он - профессор Уральского горного института. В июле 1919 года 

именно на его плечи легла нелегкая задача сохранить институт. Но по характеру Кон-

стантин Константинович был человеком деятельным, трудностей не боялся. Вот и за 

Комиссию по охране научных и художественных ценностей взялся горячо. Тем более, 

что здесь можно было сослужить добрую службу Горному институту. 

В Комиссию начали поступать первые сведения о покинутых научных и худо-

жественных ценностях, полученные частным образом в результате опросов. В том 

числе и такие: «8 августа 1919 года. По заявлению квартиронанимателя гражд. Ванды 

                                                           
1
  – усиление какого-либо болезненного припадка до наивысшей степени используется в пере-

носном смысле. 

Константин Константинович  

Матвеев 
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Анатольевны Бернгард и прислуги Корина Натальи Михайловны, что при доме док-

тора Арнольдова Н. А., было расхищено разного имущества через взлом замков Му-

зыкальной командой 28-й стрелковой дивизии, в чем и подтверждаем подписями» [7]. 

Нужно было спешить. 

Мнение Отдела народного образования (ОНО): «Работа по регистрации и опе-

чатанию покинутых ценностей должна быть совершена в порядке срочности в 1,5-

2 недели ввиду наблюдающегося расхищения их» [8]. Естественно, силами незначи-

тельной по составу Комиссии  выполнить такую работу в короткое время было не-

возможно. Решено было привлечь добровольных помощников-регистраторов, органи-

зовать которых взялся ОНО, а разработать инструкцию для их работы вызвались 

Матвеев и Титов. 6 августа в Горный институт профессору Матвееву пришла депеша 

из Екатеринбургского уездного отдела народного образования за № 1499 следующего 

содержания: «Отдел, уведомляя Вас, что инструкция по охране ценностей Коллегией 

утверждена, просит Вас прислать в отдел имеющийся у Вас список квартир, остав-

ленных  буржуазией, в которых  имеются книги» [9]. 

И пошла работа, сопряженная со множеством трудностей, начиная с нехватки 

всего и кончая борьбой с проявлениями революционного экстремизма. Вот выдержка 

из протокола № 5 заседания Комиссии по охране научных и  художественных ценно-

стей от 11 августа 1919 года: «Т. Смыслов, обращаясь к художникам, говорит о так-

тике в революционное время и указывает, что ввиду того, что все объято пламенем 

пожара и много ценного для культуры может погибнуть, поступать следует быстро и 

решительно, не останавливаясь даже перед реквизицией. По его мнению, Комиссия 

должна решить в положительном смысле вопрос о том, что в видах концентрации на-

учных и художественных ценностей, с целью их лучшего использования, с целью их 

сближения с пролетариатом, все предметы, ценные в научном и художественном от-

ношениях, должны быть изъяты из частного употребления - для этого необходимо ре-

квизировать их даже у лиц, не выехавших из города. Комиссия представляет себе во-

прос, как высказались К. К. Матвеев, С. Д. Эрьзя и др., что многие вещи, как, напри-

мер, произведения художника, которые ему дороги, которые часто являются его 

вдохновителями в будущем, как литература, приборы и прочее у ученого деятеля, не 

могут быть изъяты из частного пользования и вопрос этот Комиссия не может решить 

в положительном смысле. Комиссия может взять на себя  охрану вещей из квартир 

уехавших, считает даже эти вещи, ввиду того, что они оставлены их обладателями и 

могут быть в силу обстоятельств просто расхищены, необходимым распределить их 

между просветительными учреждениями, как то: Музеем, Горным институтом, Ху-

дожественной школой, Народным университетом, библиотеками и учебными заведе-

ниями» [10]. Книги – главная забота Комиссии. «Протокол № 6 от 15 августа 1919 го-

да. Слушали: вопрос о состоянии и судьбе научных и технических книг, оставленных 

в Екатеринбурге. Постановили: все недостаточно охраняемые, оставленные книги и 

библиотеки разнородного характера должны быть в ближайшее время свезены в 

удобные и надежно охраняемые  склады, о получении помещения для которых необ-

ходимо позаботиться Отделу народного образования. Специальные научные и техни-
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ческие книги следует свозить в УОЛЕ или в Уральский горный институт» [11]. По-

мещение для склада вскоре было найдено по адресу ул. Ломаевская, 22 (ныне 

ул. Февральской революции). Ранее там находился склад страхового общества «Са-

ламандра» [12]. Книги свозили на телегах со всего города. На складе они разбирались 

и классифицировались по десятичной системе – хорошо известной нам УДК. А затем 

передавались по заявкам в библиотеки самых разных ведомств. Учет велся достаточ-

но строгий – за этим следила Комиссия. 27 сентября на своем  одиннадцатом заседа-

нии Комиссия заслушала отчет  о состоянии дел на складе Отдела народного образо-

вания. Вот этот отчет: «На 17 сентября на склад поступило 34790 экз. книг по всем 

отраслям знаний, которые уже разобраны, кроме того, не разобрано еще 266 ящиков, 

то есть еще около 25000 книг. Выдано различным учреждениям и организациям 

5467 экз., в том числе в уездно-городской отдел здравоохранения – 586 книг меди-

цинского содержания, полевому подвижному госпиталю – 186 экз. беллетристики, в 

тюремную библиотеку – 759 книг разного содержания, в общеученическую библио-

теку – 664 книги»... и так далее [13]. Видимо, в самом начале работы склада были 

случаи выдачи книг без ведома Комиссии, но порядок был наведен довольно быстро. 

Уже в протоколе № 7 от 21 августа читаем: «Слушали о технических книгах, выдан-

ных Е. Г. Зархи Горному Управлению без предварительного согласия Комиссии. По-

становили: Комиссия подтверждает свое решение о невыдаче научно-технических 

книг без ее распоряжения и предлагает Е. Г. Зархи взять в Горном Управлении от со-

ответствующего лица расписку в том, что книги получены во временное пользова-

ние». Свое веское слово против распыления небольшого научно-технического богат-

ства высказал уже известный нам П. И. Смыслов, и на этот раз его позиция совпала с 

мнением членов Комиссии [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Книги из фонда библиотеки с пометкой К. Матвеева 
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Впредь все списки затребованных книг Константин Константинович Матвеев 

просматривал лично. И на многих мы встречаем пометки, сделанные его рукой: «Все 

означенные в списке книги передаются лишь во временное пользование. Отмеченные 

красным должны быть переданы на временное хранение в Горный институт. К. Мат-

веев» [15]. Главная его установка: книгами распоряжается тот, кто хочет и предпола-

гает ими воспользоваться. Какую же литературу направлял профессор в библиотеку 

Горного института, тогда единственного вуза Екатеринбурга? В различных списках 

подчеркнуты красным: «Органическая химия» Д. Менделеева, «Философия природы» 

В. Оствальда, «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра, «История Земли и 

жизни» И. Вальтера, «Краткий курс экономической науки» А. Богданова, сочинения 

Г. Спенсера, Ф. Лассаля, Ф. Меринга, В. Зомбарта, Ф. Тэйлора и так далее, и тому по-

добное... Комментарии излишни. 

В августе-сентябре 1919 г. в библиотеку Горного института были перевезены 

некоторые частные книжные собрания, например библиотеки инженеров Фадеева, 

Кроля, лесовода Гольдберга. Библиотека Фадеева включала 57 книг на русском и 

иностранных (немецком, английском и французском) языках по естественным нау-

кам, металлургии и минералогии и 154 экземпляра научных журналов, таких как 

«Русское экономическое обозрение», «Горный журнал», «Вестник золотопромыш-

ленности» и другие за разные годы. Из книг можно назвать «Металлургию золота» 

М. Эйслера, «Уральскую железную промышленность» под редакцией Д. Менделеева, 

«Химическую минералогию» Р. Браунса, «Историю Земли» М. Неймайра, «Жизнь 

животных» А. Брэма и т. д. [16]. 

 

 

Очень интересной оказалась библиотека инженера Л. А. Кроля. Помимо специ-

альной электротехнической литературы в ней имелось большое количество книг по со-

циально-политическим  вопросам, в том числе Стенографические отчеты заседаний Го-

сударственной Думы, Свод законов Российской империи, Постановления Временного 

правительства, Положение о выборах в Учредительное собрание, работы Ленина, Стек-

лова, Кокошкина, Чернова, Чаянова, уставы различных обществ, журналы, такие как 

«Вестник партии народной свободы», «Городское дело», «Полярная Звезда» за разные 

годы – всего около 400 томов [17]. Состав библиотеки отнюдь не случаен, Лев Афанась-

Книги из коллекций инженера Фадеева, лесовода Гольдберга 
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евич Кроль был известным политическим деятелем, членом конституционно-

демократической партии, входил в состав Временного областного правительства Урала.  

В октябре библиотекой УГИ были получены со склада многотомная Техническая 

энциклопедия, Энциклопедический словарь Граната в 33 томах и ряд других ценных из-

даний. Таким образом, к концу октября 1919 г. общее количество книг, поступивших в 

библиотеку Горного института, составило примерно 3000 экземпляров [18]. 

 

 

Что же касается Комиссии по охране научных и художественных ценностей, то 

она просуществовала до февраля 1920 г. На годичном собрании УОЛЕ, состоявшемся 

8 февраля 1920 г., председатель Комиссии К. К. Матвеев, отчитываясь о проделанной 

работе, подчеркнул, что главные задачи были выполнены. Многие ценности (помимо 

книг это архивы, научные коллекции, картины и другие произведения искусства) бы-

ли спасены от расхищения и сохранены для города. Работа сотрудников Комиссии, 

действительно бескорыстная и самоотверженная, позволила поставить это достаточно 

сложное дело под общественный контроль [19].  

Но времена менялись. Крепнущая Советская власть уже не стремилась делить-

ся своими полномочиями с кем бы то ни было. Еще в декабре 1919 г. при Отделе на-

родного образования была создана секция научных и художественных ценностей, ко-

торая взяла на себя регистрацию, распределение и хранение ценностей, оставив за 

Комиссией только экспертизу и выяснение возможности использования того или ино-

го предмета. Неудивительно поэтому, что состоявшееся 17 февраля 1920 года пятна-

дцатое заседание Комиссии, на котором обсуждались перспективы создания в Екате-

ринбурге Центральной научно-технической библиотеки, оказалось последним [20]. 

Пришли другие времена. И в истории библиотеки Уральского горного института на-

ступил новый этап. 

1920 год прошел под знаком организации в Екатеринбурге государственного 

университета. Профессора и преподаватели Горного института встретили весть о соз-

дании нового вуза с двойственным чувством. С одной стороны, они приветствовали 

это благое дело, способствовали его осуществлению, делегировав в состав Организа-

ционного комитета своих представителей, с другой  – испытывали беспокойство, так 

как было очевидно, что существование двух высших учебных заведений в Екатерин-

бурге в то тяжелое и голодное время было весьма проблематично. А независимостью 

Книги из коллекции Л. А. Кроля 
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своей горняки весьма  дорожили. И потому, что открытию Уральского горного инсти-

тута предшествовали многолетние  усилия многих людей, и потому, что за спиной 

коллектива была трехлетняя работа в тяжелейших условиях, и потому, что горное об-

разование в России, да и не только в России, всегда стояло несколько особняком.  

В своем стремлении к независимости Горный институт имел союзников.               

14 сентября 1920 года в Москве состоялось заседание Коллегии Горного совета 

ВСНХ, на котором был заслушан доклад декана геолого-разведочного факультета            

К. К. Матвеева о положении дел в Уральском горном институте. Константин Кон-

стантинович находился в это время в Москве в качестве председателя Полномочной 

делегации УГИ, призванной решить насущные и неотложные проблемы института. 

Коллегия постановила: «Признать, что Уральский горный институт должен быть са-

мостоятельным учебным заведением от Университета. Считать его сформированным 

в составе горного, геолого-разведочного и металлургического факультетов. Результа-

ты означенного постановления сообщить Главпрофобру, Государственному ученому 

совету, Научному сектору Наркомпроса» [21]. 

Увы, это не помогло. Как не помогла попытка утвердить идею Университета 

как Ассоциацию Уральских Государственных Институтов Высших Чистых и При-

кладных Знаний. Проект устава такой Ассоциации был разработан опять же 

К. К. Матвеевым. Красной нитью в нем проводилась мысль об автономности научной 

и учебной деятельности институтов, входящих в Ассоциацию  при общности их ад-

министративно-хозяйственной жизни. Проект был отвергнут Оргкомитетом Ураль-

ского госуниверситета, членом которого Константин Константинович являлся. Мат-

веева обвинили в «сепаратизме», исключили из состава Оргкомитета, и ему пришлось 

долго оправдываться [22].  

19 октября 1920 года В. И. Лениным был подписан декрет об организации в 

Екатеринбурге Уральского государственного университета. Горный институт вошел в 

него сначала на правах института, а затем – факультета. Библиотека же УГИ, в ноябре 

1919 года насчитывавшая 9080 томов [23], послужила основой для создания фунда-

ментальной библиотеки Университета. Последующие события в истории высших 

учебных заведений Екатеринбурга – реорганизации, упразднения и восстановления – 

разметали фонд первой вузовской библиотеки по разным адресам.   

Однако история библиотеки Горного института на этом не прекратилась. Отка-

тившись практически к нулевой отметке, ее развитие ушло в боковое русло и про-

должалось за счет  библиотек отдельных факультетов и кабинетов. Существование 

этих больших и совсем крошечных библиотек было неизбежным, так как своего зда-

ния Университет в то время не имел, факультеты были разбросаны по всему городу и 

довольно часто вынуждены были переезжать с места на место. И здесь мы снова 

должны вспомнить добрым словом К. К. Матвеева. Среди его достижений в качестве 

главы Полномочной делегации УГИ, помимо прочего, было приобретение в Москве и 

Петрограде книг для библиотеки. Литература добывалась на различных складах и по-

купалась на вольном рынке. В числе приобретений были книги и журналы со складов 

Академии наук, Геологического комитета, Геологического совета, Химико-
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технического издательства в Петрограде, издательства «Природа» в Москве, издания 

Минералогического общества, Петроградского горного института, Комиссии по изу-

чению естественных производительных сил России (КЕПС), книги из собраний из-

вестных русских геологов И. В. Мушкетова, А. Н. Замятина, А. В. Нечаева, 

А. А. Краснопольского, М. К. Цветаевой. Подарили  книги из своих личных библио-

тек академики А. П. Павлов и А. Е. Ферсман, профессора С. Н. Никитин, Н. Н. Яков-

лев, Я. С. Эдельштейн. Общее количество приобретенных Полномочной делегацией 

изданий составило около 10 тысяч томов. В их число вошли книги, закупленные за 

границей, в Эстонии, членом делегации, профессором УГИ Е. Нольтейном. Им в 

г. Ревеле была приобретена новейшая научная литература, преимущественно на не-

мецком языке, на сумму 500 000 руб [24]. Помимо книг и журналов  были получены 

геологические и топографические карты различных районов России и Урала, числом 

больше 100, настенные таблицы по физической геологии и по горному делу. 

Подводя итоги привезенному книжному богатству, К. К. Матвеев сделал сле-

дующие выводы: 

а) факультет обеспечен основной русской литературой по чистой и прикладной 

геологии и минералогии и получил много ценных и редких журналов и монографий; 

б) получено много иностранных ценных монографий и журналов, труды Меж-

дународных геологических конгрессов, а также труды конгрессов по близким к гео-

логии наукам; 

в) получена основная учебная, научная, а также справочная литература, если не 

по всем, то по многим наукам, входящим в цикл факультетского преподавания. 

Больше всего книг получено по стратиграфии, региональной геологии и гео-

графии России, по палеонтологии, прикладной геологии, хорошо представлен отдел 

доисторического человека. Общее впечатление от создаваемой библиотеки: большая, 

несколько разрозненная, разнохарактерная библиотека со многими редкими издания-

ми. Подбор книг дает возможность широкой и глубокой трактовки геологических и 

сопредельных с ними вопросов [25]. 

Если учесть, что к моменту присылки книг из Москвы и Петрограда в инвен-

тарной книге библиотеки геолого-разведочного факультета числилось только 300 ин-

вентарных номеров, а ее фонд состоял из дублетов журналов, отобранных из фунда-

ментальной библиотеки (теперь уже университетской), и небольшого количества книг 

и брошюр [26], то значение этого события трудно переоценить. 
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Сокровищница 
 

Рассказ о любой библиотеке – это прежде всего рассказ о редких изданиях, 

хранящихся в ее фонде. Стоит отметить, что все издания, с которых начал формиро-

ваться фонд библиотеки, вошли в выделенный в конце 90-х годов ХХ века фонд доре-

волюционных изданий. Но изначально решение об организации в библиотеке подоб-

ного отдела было принято 3 июня 1918 года на заседании библиотечной комиссии: 

«Основать при библиотеке отдел редкостей, куда будут заноситься редкие книги, не 

имеющие определенного отдела в фундаментальной библиотеке». И в числе первых 

назовем «Руководство к минералогии с присовокуплением статистических сведений о 

важнейших солях и металлах, сочиненное Дмитрием Соколовым, профессором 

Санкт-Петербургского университета, преподающим геогнозию и минералогию в гор-

ном кадетском корпусе. Часть 1, содержащая минералы. Печатано в С.-Петербурге в 

типографии А. Плюшара. 1832 г.». 

 

 

Ординарный академик Петербургской Академии наук, минералог и кристалло-

граф Николай Иванович Кокшаров после окончания Института корпуса горных ин-

женеров работал на Монетном дворе в Екатеринбурге, в 1840-1841 гг. путешествовал 

по Уралу с экспедицией английского геолога Р. И. Мурчисона, открыл минерал иль-

менорутил. В нашей библиотеке хранятся «Лекции по минералогии, читанные Нико-

лаем Кокшаровым». Они были изданы в Петербурге в 1863 г. 

Открытое в 1825 г. в Екатеринбурге Горное общество сразу стало издавать по 

инициативе Д. И. Соколова, П. П. Аносова, В. В. Любарского и других русских уче-

ных «Горный журнал или собрания сведений о горном и соляном деле, с присовокуп-

лением новых открытий по наукам, к сему предмету относящимся».  

Библиофилам и историкам горного дела этот журнал, почти полный комплект 

которого имеется в библиотеке, бесценен по содержанию и превосходит по качеству 

полиграфии многие современные издания. 

Уроженца Златоустовских заводов Ивана Августовича Тиме вряд ли надо пред-

ставлять: выдающийся ученый, один из основателей науки о резании металла, автор 
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классических работ по горной механике, с 1856 по 1866 гг. работал на уральских за-

водах, преподавал в Петербургском горном институте, оставил большое литературное 

наследие. С одной из его книг можно познакомиться в нашей библиотеке. Это «Атлас 

к справочной книге для горных инженеров и техников по горной части. Т. I. Горноза-

водская механика» издания 1879 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для маркшейдеров исторический интерес может представить прекрасно 

оформленный атлас О. Братчуга «Практическое руководство маркшейдерского искус-

ства», для геологов – вышедшее в 1904 г. «Минеральное царство» Г. Гюриха и в 

1906 г. «Царство минералов» Р. Браунса. 

В 1920-х гг. в Екатеринбург для формирования библиотеки нового вуза – 

Уральского государственного университета – была передана библиотека упразднѐн-

ного в 1917 году в связи с отменой сословных привилегий Императорского Алексан-

дровского (Царскосельского) лицея. Горный вошѐл в состав университета сначала на 

правах института, а затем факультета, а библиотека УГИ влилась в фонд создаваемой 

фундаментальной университетской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из литературного наследия и личной библиотеки И. А. Тиме 

Книги с экслибрисом Императорского Александровского лицея 
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Когда, после многочисленных реорганизаций, Горный институт снова стал са-

мостоятельным вузом, фундаментальная библиотека была расформирована и распре-

делена по вузовским библиотекам. Так, в фонде библиотеки Уральского горного ин-

ститута оказались книги с экслибрисом библиотеки Императорского Александров-

ского лицея, в том числе одно из крупнейших справочных изданий XVIII века – «Эн-

циклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремѐсел» Д. Дидро и 

Д’Аламбера. Среди авторов, написавших статьи для энциклопедии, такие выдающие-

ся люди эпохи Просвещения, как Вольтер, Руссо, Монтескье. 

Справочные и энциклопедические издания представлены также энциклопедией 

«Британика», изданной в Эдинбурге в 1875-1889 годах, семнадцатитомным «Большим 

универсальным словарѐм XIX века» Пьера Ларусса 1865 года издания, «Энциклопе-

дическим словарѐм» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, выпускавшимся в 1890-1907 го-

дах и состоявшим из 86-ти томов, и многими другими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Из ученической библиотеки  

Екатеринбургского Алексеевского реального училища 

 

В фонде хранятся книги, ранее принадлежавшие ученической библиотеке Ека-

теринбургского Алексеевского реального училища, конторе рудников Алапаевских 

заводов, библиотеке Чернореченского общественного собрания и другим организаци-

ям и частным книжным коллекциям. Определить принадлежность помогают владель-

ческие записи, пометы, штампы, которые являются индивидуальными, неповторимы-

ми чертами книги и могут многое рассказать о ней и еѐ владельце.  

Так, например, по штампу «Дмитрий Иванович Мушкетов» узнаѐм, что книга 

принадлежала горному инженеру, профессору Петроградского горного института, че-

ловеку трагической судьбы. Он стал одной из многочисленных жертв массовых ре-

прессий, был расстрелян в 1938 году, а в 1956-м – реабилитирован. 

Есть работы, написанные и самим Д. И. Мушкетовым («Геологическое строение 

восточной Ферганы», 1912 и др.) и его отцом, Иваном Васильевичем Мушкетовым, вы-
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дающимся геологом и географом, знаменитым путешественником, который в числе про-

чих проводил геологические изыскания и на Урале («Физическая геология»).  

Один из лучших знатоков Урала А. Е. Ферсман писал: «Мы все должны считать 

себя в долгу перед Уралом, этой мировой жемчужиной минерального царства. Ведь 

не надо забывать, что настоящая научная минералогия родилась на Урале». В нашем 

фонде хранятся работы этого выдающегося учѐного: «Изумруды Урала» (1913), «Ми-

нералы СССР» (1940) и др. 

Кроме того, есть у нас одна книга, сыгравшая, возможно, немаловажную роль в 

выборе жизненного пути этого выдающегося учѐного-геолога. В детстве отец подарил 

ему двухтомный труд австрийского профессора М. Неймайра «История Земли». «До-

ма мы с волнением перелистывали страницы геологии Фише и «Истории Земли» 

Неймайра…», – пишет А. Е. Ферсман в своей книге «Путешествия за камнем». В на-

шем фонде сохранилось несколько изданий «Истории Земли» (1898-1904). Это боль-

шие, прекрасно оформленные тома с кожаными корешками в старинных переплѐтах. 

А вот как отзывался об этой книге профессор А. П. Павлов: «Имя профессора 

М. Неймайра было до настоящего времени мало известно русскому читателю, но те-

перь с появлением русского перевода его знаменитой «Истории Земли» оно приобре-

тает и у нас ту заслуженную известность, какою давно пользуется на западе. Эта из-

вестность быстро создалась благодаря таланту автора совмещать в своѐм изложении 

строгую научность с замечательной простотой и ясностью, особенно в сочинениях, 

предназначенных для широкого круга читателей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранился в нашем фонде знаменитый «Капитал» 1885 года издания, подго-

товленный к печати Ф. Энгельсом после смерти К. Маркса на основе его рукописей. 

Фонд периодических изданий включает в себя коллекции многих журналов. 

Это и «Горный журнал» (начиная с 1825 года – года его основания), и «Журнал Рус-

ского физико-химического общества» за 1909-1916 годы, на страницах которого пуб-

ликовались работы многих выдающихся учѐных, и «Записки Императорского Санкт-

Петербургского минералогического общества» за 1867-1915 годы, и многие другие. 
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Периодические издания из фонда библиотеки Горного института 

 

Несомненно, интерес для любителей художественной литературы представля-

ют прижизненные издания стихотворений Полонского Я. П. и Майкова А. Н. и  прозы 

Диккенса, Джерома и пр. 

В январе 1998 года началась работа по созданию электронного каталога на 

фонд редких книг. Библиографическое описание такой литературы требует особо вы-

сокого уровня квалификации, так как помимо заполнения традиционных полей необ-

ходимо вносить данные обо всех штампах, экслибрисах, дарственных и других запи-

сях, которые раскрывают историю конкретного экземпляра книги.  

В 2001 году было положено начало первой полнотекстовой базе данных - элек-

тронной коллекции «Урал горный». На сегодня оцифровано 32 книги по геологии и 

горному делу Урала. Коллекция представлена в Интернете. Создатель электронных 

каталога и коллекции – Евгений Александрович Негуляев. 
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Петр Петрович 

Макаров 

История библиотеки. Продолжение 

 
На 1 сентября 1923 года фонд фундаментальной библиотеки университета со-

ставлял примерно 130 тысяч томов, из них 25 000, т. е. почти 20 %, находились в фа-

культетских и кабинетских библиотеках. Наиболее крупной из них была библиотека 

горного факультета, образованного в 1921 году в результате объединения геолого-

разведочного и рудничного факультетов. Библиотека располагала фондом примерно в 

10 000 томов. Еще около 2 000 томов имелось в библиотеках 

при кабинетах кристаллографии, минералогии, петрографии, 

палеонтологии и исторической геологии, динамической гео-

логии, геодезии, маркшейдерского искусства [27]. Именно 

эта литература послужила тем ядром, на базе которого 

сформировался фонд современной библиотеки Горного уни-

верситета, насчитывающей ныне 600000 томов. За точку от-

счета этого, третьего, этапа можно считать начало 30-х го-

дов, когда Горный институт, минуя несколько промежуточ-

ных стадий, был восстановлен в качестве самостоятельного 

вуза. И теперь только штампы на библиотечных книгах на-

поминают нам о его сложной, долгой истории. 

Говоря о становлении библиотеки и первой серьезной 

библиографической работе, нельзя не вспомнить о Петре Пет-

ровиче Макарове (1887-1955) – талантливом библиотекаре, 

библиографе, библиофиле, работавшем в первые годы основа-

ния библиотеки и не прекращавшем связи с ней до конца своей 

жизни. 

После окончания в 1916 году физико-математического 

отделения Казанского университета Петр Петрович Макаров 

преподавал в Челябинске в женской гимназии. Заведовал  

педагогической библиотекой при Музее просвещения и на-

учной библиотекой Уралоблмузея, был науч-

ным сотрудником фундаментальной библио-

теки УПИ, занимался библиографией полез-

ных ископаемых Урала по заданию Уральско-

го отделения Геолкома и особенно много по-

лезного сделал для создания библиотеки наше-

го института. Будучи человеком по-

европейски образованным, хорошо владея не-

мецким, французским, итальянским, греческим 

и латинским языками, выполнял библиографические обзоры на высоком уровне. 

Кроме этого, был незаурядным педагогом (с 1931 по 1955 гг. работал на кафедре 

высшей математики, сначала ассистентом, а затем старшим преподавателем). 
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Статистика утверждает, что в 1936 году в фонде библиотеки было 123 523 из-

дания, выписывалось 194 журнала и 34 газеты. В читателях числилось 3 041 человек, 

каждый из которых «поглощал» в год в среднем около 90 книг и журналов. Штат 

библиотеки состоял из 16 человек. 

Перед началом Великой Отечественной войны зажили побогаче. В 1939 г. на 

приобретение литературы было выделено 130 тыс. рублей, шестая часть из них – на 

периодику. Из Ленинградского научного библиотечного коллектора стали получать 

по одному экземпляру изданий горно-геологической тематики. Наладили книжный 

обмен со 110 организациями и начали создавать алфавитный каталог и библиографи-

ческие картотеки.  

Значение Урала в истории Великой Отечественной войны невозможно переоце-

нить. Война потребовала от горной промышленности Урала обеспечить фронт борьбы с 

фашизмом железом, углем, алюминием, медью. Урал превратился в один из главных 

центров жизнеобеспечения военной экономики страны, стал «опорным краем державы». 

Огромный потенциал Урала как сырьевой базы стратегического сырья побудил 

Академию наук СССР образовать в конце августа 1941 г. в Свердловске «Комиссию по 

мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны», которую возглавил президент АН 

СССР В. Л. Комаров. Комиссия работала в первую очередь над стратегией приумноже-

ния минерально-сырьевой базы горнорудной, угольной и нефтяной отраслей [35]. 

Свой вклад внесли и сотрудники Свердловского горного института. Порядка 50 

диссертаций было защищено в годы войны. Все они бережно хранятся в фонде биб-

лиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

После освобождения Донбасса советскими войсками 21 августа 1943 г. было 

принято постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-

онах, освобожденных от врага». По решению Коллегии Народного Комиссариата 

угольной промышленности СССР в Донбасс отправлялись целые коллективы науч-

ных и других организаций. И здесь ученые Горного не остались в стороне. 

Диссертации, защищенные в годы Великой Отечественной войны 
 сотрудниками института  

Саковцевым Г. П., Вахромеевым С. А., Веселовым А. И., 

 Компанейцем В. П., Тропом А. Е. 
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И, конечно, работа библиотеки по-прежнему была важна для руководства вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 50-е годы сотрудники библио-

теки много сделали для приобщения к 

русской и советской литературе студен-

тов из Болгарии, Польши, Чехословакии, 

Румынии, Венгрии, Кореи и Китая. Еще 

не остывшие от классовых битв в своих 

странах, они восхищались героями «Мо-

лодой гвардии», огромным авторитетом 

для них был один из трех знаменитых 

Павлов – Павел Корчагин. 

  

Отчеты о научно-исследовательских работах,  

посвященные восстановлению шахт Донбасса 

20 октября 1942 года 

…Состояние лабораторной базы, 
вспомогательных мастерских, библиоте-
ки и др., обслуживающих учебный про-
цесс и исследовательскую работу…, 
явно неудовлетворительное. 

…В библиотеке нет необходимой ли-
тературы и нет условий для работы над 
книгой: читальные залы малы, нет зала 
для научных работников. 
 

21 декабря  1945 года 

12 января  1943 года 
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Библиотека насчитывает около  

200 тыс. томов научной, технической  

и художественной литературы. 1957 г. 

Выставка, посвященная 60-летию   

 Советских Вооруженных Сил 

В задачу библиотеки входило улучше-

ние информационно-библиографического об-

служивания студентов и аспирантов, профес-

сорско-преподавательского состава, инженер-

но-технического состава, учебно-

вспомогательного персонала института.  

Библиотека координировала свою 

работу с библиотеками других вузов и дру-

гих систем и ведомств города, с отрасле-

выми органами научно-технической ин-

формации по профилю института. Расши-

рялись работы по оценке, анализу и обоб-

щению используемых и рекомендуемых к 

внедрению форм работ. Повышение ква-

лификации работников в соответствии с 

требованиями и тенденциями развития 

библиотечно-библиографического обслу-

живания в стране являлось одной из важ-

ных задач библиотеки. 

В контакте с преподавателями кафедр, 

кураторами групп и общественными органи-

зациями библиотечные работники проводи-

ли весь комплекс работ, связанный с обуче-

нием и воспитанием студентов. В газете 

«Горняк» регулярно размещались заметки о 

выставках новых поступлений и тематиче-

ских выставках, о студентах-должниках, ко-

торые, «задерживая ненужные им сейчас 

учебники, не дают возможности пользовать-

ся книгами другим студентам» [32]. 

Библиотека всегда была в центре 

внимания. Вопросы формирования фонда и 

новых методов его хранения, библиотечное 

обслуживание и многие другие проблемы 

рассматривались на заседаниях Ученого со-

вета, освещались в газете «Горняк». 

Много энергии, упорства, настойчиво-

сти в решении вопросов, связанных с улуч-

шением работы библиотеки, отдано было в 

свое время председателем библиотечного со-

вета, доктором технических наук, профессо-

ром Георгием Ивановичем Вилесовым.                  
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На протяжении многих лет при его активной помощи проводилась инвентаризация 

книг, труднейшая работа по составлению каталогов, приобреталось новое современ-

ное оборудование. 

В марте 1961 года в газете «Горняк» вышла заметка Г. И. Вилесова об аппарате 

«Микрофот», полученном библиотекой для «индивидуального просмотра микрофото-

копий». «Аппарат «Микрофот» освободит аспирантов от необходимости поездки в 

Москву и Ленинград для ознакомления с новейшими рукописными работами по из-

бранной специальности. Читатели нашей библиотеки могут оформить заказ на кино-

пленку на интересующие книги». 

В 70-е годы в библиотеке улучшилась ситуация с книго-

обеспеченностью учебного процесса. Был введен метод груп-

пового обслуживания студентов комплектами учебных книг в 

период массовой выдачи литературы. Оформлять читательские 

документы – читательский билет и формуляр – стали до начала 

учебного года по сведениям приемной комиссии. В читальных 

залах библиотекари проводили лекции различной тематики. Об 

одной из таких лекций в газете «Горняк» была опубликована 

статья «Недостаток воспитания или интеллекта?» студентки М. 

Томшич: «Тезисно, но предельно ясно дается характеристика 

американской литературы. Небольшой экскурс в историю, за-

тем – обзор творчества Хемингуэя, Джонса, Фолкнера и по-

следних новинок американской прозы».  

Обширный круг тем затрагивался в обзорах и беседах, подготовленных сотруд-

никами библиотеки: о комсомоле и студенческой жизни, о советской и зарубежной по-

эзии, живописи, фантастике, о современной литературе и театре. В студенческих об-

щежитиях каждую среду в 18 часов проводились радиопередачи, в которых библиоте-

ка рассказывала о событиях в литературе и искусстве, о новых поступлениях в фонд. 

Всегда привлекали внимание читателей книжные выставки. Обычно в год их 

ставилось порядка трехсот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV учебное здание 

Георгий Иванович 

Вилесов  
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Новоселье  

библиотеки // «Горняк». – 1980 г. 

В 1980 году библиотека переехала в новое 4-е учебное здание института, заняв 

в нем два этажа, спроектированные специально под библиотеку. Появилась возмож-

ность обслуживать все категории читателей по видам литературы. Был введен откры-

тый доступ к фондам на абонементе учебной литературы, в отделе иностранной и, 

частично, художественной литературы. В структуре библиотеки создали сектор мас-

совой и идейно-воспитательной работы с читателями. 

За весь этот титанический труд низкий поклон библиотекарям старшего поколе-

ния Л. В. Клюкиной, О. А. Пестовой, Е. А. Калашниковой, А. А. Беленковой, 

Е. В. Семеновой, О. П. Свистуновой, 3. Ф. Дзюрич, О. П. Коровиной, Г. В. Сунцовой, 

3. С. Борисовой, Е. А. Борисовой, С. М. Тимофеевой, Л. Д. Беленковой, Н. К. Тофан, 

Л. М. Свечаревской, С. И. Новиковой, Л. А. Картавцевой, Л. С. Балыбердиной и другим. 

К своему 80-летию (1997) библиотека 

прошла большой путь развития. В ней как в зер-

кале отразились события, происходящие в стра-

не. Мы ушли от чрезмерной политизированно-

сти, благодаря складывающемуся в обществе 

идеологическому и политическому многообра-

зию. Этот принцип отражен в Федеральном за-

коне «О библиотечном деле», принятом Госу-

дарственной Думой 23 ноября 1994 г. 

На 1 января 1997 г. библиотечный фонд 

был одним из крупнейших в Екатеринбурге 

среди вузовских библиотек города и составлял 

719 000 единиц хранения. Тематика фондов бы-

ла и остается до сих пор достаточно широкой. 

Наряду с изданиями по геологии и горному делу 

библиотека комплектуется литературой по во-

просам государства и права, экономике и куль-

туре, вычислительной технике и программиро-

ванию, управлению производством и экологии, 

естественным и точным наукам. 

Свежим воздухом каждого библиотеч-

ного фонда являются новые поступления ли-

тературы. К сожалению, с начала 90-х годов 

библиотека вынуждена была сократить под-

писку на периодические издания и покупку 

новых книг из-за резкого повышения цен на печатную продукцию. Для сравнения: в 

1967 г. выписывалось 260 наименований журналов и 20 наименований газет; в 1997 г. 

выписано 121 наименование журналов и 17 наименований газет. 
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Тематическая характеристика книжного потока 1996 г. выглядела так: экономи-

ка, общественные и гуманитарные науки – 17 %; технические и точные науки, науки о 

Земле, экология, в том числе литература на иностранных языках и справочно-

библиографического характера – 80 %; художественная литература – 3 %. Из общего 

количества книжных поступлений учебники и учебные пособия составляли 20 %. 

Формирование фонда художественной литературы и приобретение книг по искус-

ству началось спустя 20 лет после открытия библиотеки. Сегодня он является одним из 

богатейших и, хочется надеяться, может удовлетворить самый взыскательный запрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 января 2017 г. фонд Научной библиотеки Уральского государственного 

горного университета составляет 576 410 экземпляров. В структуре библиотеки 9 от-

делов. Штат составляет 34 человека. 

 

 

Библиотечный фонд УГГА:  

а – состав библиотечного фонда, %: научная литература – 48,  

учебная литература – 24, художественная литература – 11,  

общественно политическая – 9, иностранная литература – 6, прочая – 2; 

 б – поступления литературы 

а  б 

Издания из фонда художественной литературы 
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Руководители библиотеки 

 
Мария Георгиевна Гадд – первый библиотекарь библиотеки Уральского гор-

ного института. 

Родилась в 1880 году в Петербурге. В 1903 году окончила физико-математическое 

отделение Бестужевских курсов, несколько лет работала в провинциальной школе, два 

года стажировалась по физике и математике в Геттингенском университете, перевела на 

русский язык две книги выдающегося немецкого математика Д. Гильберта. 

В 1917– 1920 гг. заведовала фундаментальной библиотекой Горного института.  
 

Анна Ивановна Васева – заведующая библиотекой Горного института в 1937-

1943 гг. 

Родилась в 1908 году в Пермской губернии Соликамского уезда в семье рабо-

чего. В 1930 году была направлена комсомольской организацией на курсы в Перм-

ский педагогический техникум, который окончила в 1933 году с присвоением квали-

фикации «заведующий массовой библиотекой». В 1937 году Свердловский Ленин-

ский райком партии направил Васеву А. И. на работу в Свердловский горный инсти-

тут, где она была принята на должность заведующей. В 1943 году командирована в 

распоряжение Горкома ВКП(б). 

 

Анастасия Павловна Дьякова заведовала библиотекой Горного института не-

сколько месяцев 1943 года. 
 

Татьяна Ивановна Гуленкова заведовала библиоте-

кой Горного института в 1943-1950 гг. 

Родилась в 1898 году в Московской губернии Звенигород-

ского уезда. С 1910 по 1918 гг. училась в Московской учитель-

ской семинарии. В 1942 г. была эвакуирована с Институтом 

цветных металлов, где работала в библиотеке, из г. Орджоникид-

зе в Свердловск. В октябре 1943 г. поступила на работу в биб-

лиотеку Горного института на должность библиотекаря, а в де-

кабре была переведена на должность заведующей библиотекой.  

 

Валентина Михайловна Масленникова 

 

В 1940 году закончила Свердловский коммунистический институт журнали-

стики. Работала во Владивостоке литсотрудником, зав. отделом школ в редакции га-

зеты «Приморский комсомолец». В 1942-1944 гг. находилась в рядах Красной Армии.  

После демобилизации работала в Окружном доме офицеров. По окончании ас-

пирантуры в Уральском госуниверситете была направлена на работу в Сельскохозяй-

ственный институт. 
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С мая 1950 по сентябрь 1952 гг. Валентина Михайловна заведовала библиоте-

кой Свердловского горного института. За этот период в работе библиотеки произош-

ли положительные изменения: увеличились площади чи-

тальных залов, выделен зал для научных работников, фонд 

пополнился значительным количеством учебников, учеб-

ных пособий, научной и художественной литературой. 

Затем работала ассистентом кафедры марксизма-

ленинизма. Наряду со своей основной работой была редакто-

ром газеты «Горняк»;  с 1978 по 1981 гг. руководила музеем 

истории института. С 1981 по 1990 гг. с перерывами работала 

в институтской библиотеке. 
 

 

Нонна Николаевна Шилова заведовала библиоте-

кой Горного института в 1952-1953 гг.  

Родилась в г. Нижний Тагил в 1921 году. Училась в 

Свердловском коммунистическом институте журналисти-

ки. В библиотеку Горного института была принята на 

должность заведующего отделом спецфонда иностранной 

литературы в 1950 году, а в 1952 г. была переведена на 

должность заведующего библиотекой. В 1953 году 

Н. Н. Шилова постановлением Обкома КПСС зачисляется 

слушателем трехгодичной партийной школы, в связи с чем 

освобождается от занимаемой должности.   

 

Дарья Андреевна Бобылева 
 

В 1950 году судьба привела Бобылеву Дарью Андреевну в библиотеку Сверд-

ловского горного института. И с тех пор она места работы уже не меняла, посвятив 

всю свою жизнь служению библиотечному делу. 

В 1953 г. Д. А. Бобылева была назначена 

заведующей библиотекой (в 1972, в соответст-

вии с новым штатным расписанием, эта долж-

ность стала называться «директор библиотеки»), 

оставаясь на этом посту вплоть до 1997 года, ко-

гда в связи с болезнью была вынуждена прекра-

тить трудовую деятельность. Она отдала биб-

лиотеке почти полвека, и это не может не вызы-

вать восхищения и благодарности.  

То, что библиотека Горного располагает 

богатым фондом литературы, в значительной степени является заслугой Дарьи Анд-

реевны, которая придавала комплектованию первостепенное значение.  
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В библиотеке всегда поддерживалась атмосфера творческого и заинтересован-

ного отношения к работе. В 1980 году был осуществлен переезд в новое здание. 

Можно представить себе, чего стоило организовать перевозку и размещение на новом 

месте 800 000 томов. 

Дарья Андреевна была не только хорошим руководителем, но и незаурядным, 

по-настоящему интеллигентным человеком. Обладая огромной эрудицией и высокой 

культурой общения, она была замечательной собеседницей. Прекрасно знала и люби-

ла литературу, театр, отличалась тонким чувством юмора. 

 

Марина Валерьяновна Доброва 
 

В 1971 г окончила Уральский государственный университет. До 1997 года ра-

ботала в научной библиотеке УрГУ, в том числе 7 лет инженером отдела информации 

и 12 лет заведовала отделом обслуживания читателей. С 1997 года – директор науч-

ной библиотеки Уральской государственной горно-геологической академии. 

В октябре 2002 г. научная библиотека вместе с ву-

зом отмечала свой юбилей. Первая вузовская библиотека 

города Екатеринбурга за 85 лет существования прошла 

долгий и сложный исторический путь, пережив немало 

трудных периодов. 90-е годы XX века, годы ломки идео-

логических и экономических устоев в масштабе страны, 

оказались годами серьезных испытаний. 

Ретроспективный взгляд на работу библиотеки при-

водит к невеселому выводу о том, что 1992-1997 оказались 

годами упадка. За этот период в пять раз сократился объем 

комплектования фонда, в 3 раза уменьшилось количество 

получаемых по подписке периодических изданий. Полно-

стью были свернуты некоторые традиционные формы рабо-

ты. Ветшали стены библиотеки. Старел коллектив, так как низкая заработная плата за-

ставляла молодых и энергичных работников уходить на поиски лучшей доли. 

Однако запас прочности, который обеспечивали богатейшие фонды, квалифи-

цированные, проверенные кадры, а самое главное – читатели, каждый день подтвер-

ждавшие своим приходом, что библиотека нужна и необходима, оказался достаточно 

велик, чтобы выстоять. И не только выстоять, но и подумать о будущем.  

В середине 90-х появилось понимание того, что будущее библиотеки связано с 

развитием современных информационных технологий, и были предприняты первые, 

сначала робкие, шаги в этом направлении. В 1995 году в научной библиотеке УГГГА 

появился первый персональный компьютер, было приобретено программное обеспе-

чение – локальный вариант АБИС МАРК и началось освоение совершенно нового 

информационного пространства. 

Прежде всего, был автоматизирован процесс оформления подписки на периодику, 

а в конце года положено начало электронному каталогу новых поступлений книг.                 
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Нельзя сказать, что все шло гладко. Проблем и, в первую очередь, проблем психологиче-

ских было предостаточно. Приходилось ломать сложившиеся стереотипы, учиться, при-

обретать новые навыки. Выручала трудовая дисциплина, которая в библиотеке всегда 

была на высоте. Раз сказано, значит, в конце концов, будет сделано. Постепенно стала на-

полняться база данных «Новые книги». За два года ее объем увеличился до 1700 библио-

графических записей. Обходиться одним компьютером стало невозможно, и в 1997 году в 

отделе научной обработки литературы была установлена вторая машина. К этому момен-

ту в библиотеке имелось 3 персональных компьютера 386 и 486 модификаций! 

Такова была ситуация к началу 1999 года, который, без преувеличения, стал 

поворотным в деле внедрения новых информационных технологий в Научной биб-

лиотеке Горной академии. В этом же году началась наша работа над проектом 

«Соnsensus omnium: корпоративная сеть библиотек Урала».  

Знакомство российских библиотек со спецификой и особенностями проектной ра-

боты началось в середине 90-х гг., во многом под влиянием Института «Открытое Обще-

ство», развернувшего комплексные программы финансовой поддержки библиотек и 

библиотечных проектов. Трудно переоценить значение этого шага в условиях, когда го-

сударственные библиотеки страны уже несколько лет были лишены финансирования из 

бюджета РФ. Благодаря грантам ИОО многие библиотеки, в том числе и вузовские, об-

рели второе дыхание. Естественно, те, кто был готов перейти от пассивного ожидания 

перемен к активным действиям, кто был готов «бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Ведь грант – это не манна небесная. Чтобы твоя заявка победила в конкурсе, необходимо 

ясное видение цели, объективный анализ имеющихся и потребных ресурсов, четкая по-

становка задач, которые нужно решить в каждый конкретный момент. Заявка должна 

быть написана убедительно, а это дается с опытом. Когда мы рискнули принять участие 

в конкурсе «Российские корпоративные библиотечные системы», объявленном про-

граммой «Автоматизация библиотек» Института «Открытое общество» летом 1999 года, 

подобного опыта у нас не было. Учиться пришлось на ходу. 

К счастью, для успеха проекта требовалось объединение усилий нескольких 

библиотек, которые оказывались уже не конкурентами, как это бывает в других слу-

чаях, а союзниками. Ведь целью конкурса объявлялась поддержка инновационных 

проектов, направленных на объединение информационных ресурсов в рамках корпо-

ративных библиотечных сетей. 

Инициатором и головной организацией возникшего библиотечного консорциума 

выступила Научная библиотека Уральского государственного университета, накопившая 

к тому времени успешный опыт сотрудничества с ИОО. А его участниками стали Сверд-

ловская областная библиотека им. В. Г. Белинского, Центральная научная библиотека 

РАН, библиотеки Горной и Лесотехнической академий, Технического университета, 

Академии госслужбы и другие – всего девять. Каждый из участников составил собст-

венную заявку, включавшую полный пакет документов, а Университет как головная ор-

ганизация написал сводный проект, получивший название «Соnsensus оmnium», что в 

переводе с латинского означает «Согласие всех». Всего на конкурс было подано 50 про-

ектов со всех концов России. Победу одержали девять, в том числе наш университет.   
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Спустя два года работы над проектом можно было подвести итоги. Прежде все-

го, в глаза бросается качественное изменение технического оснащения библиотеки. За 

счет средств Института «Открытое общество» для целей проекта было приобретено 

оборудование на сумму 12 000 долларов. Это рабочие станции каталогизаторов и 

библиографов, рабочие машины для создания полнотекстовых баз данных, сетевое 

оборудование, сервер для локальной вычислительной сети, лицензионное программ-

ное обеспечение. Модернизирована и развита локальная сеть библиотеки, организо-

ван доступ к Интернет посредством созданного домена Windows 2000, налажена схе-

ма резервного копирования баз данных.  

Естественно, все это не самоцель, техника дает нам в руки только инструмент 

для достижения истинных целей. С точки зрения содержательной части проекта были 

достигнуты следующие результаты:  

– отредактирована в соответствии со стандартом и представлена в Интернет в 

составе сводного каталога участников проекта (htt://consensus.eunet.net) база данных 

«Новые книги», включающая примерно 7000 библиографических описаний книг, на-

чиная с 1994 года издания; обеспечено ее постоянное пополнение;  

– сформирован электронный каталог на фонд редких книг, куда вошло 

3500 библиографических описаний книг, изданных в России до 1917 года, и начато 

редактирование созданной базы;  

– начата работа по ведению электронной картотеки статей. Отобрано 10 наиме-

нований отраслевых научных журналов по геологии и горному делу и осуществляется 

их роспись с первых номеров 2001 года. База данных «Статьи» на сегодня включает 

около 2500 записей и также представлена в Интернет;  

– начата работа по созданию электронной коллекции «Урал горный», для чего 

из фонда редких книг отобраны издания по геологии, минералогии и месторождениям 

полезных ископаемых Урала XIX - начала XX вв. Оцифровано 30 книг общим объе-

мом более 4000 страниц. Все цифровые копии изданий представлены в виде отскани-

рованных страниц, сохраненных в графическом формате DjVu. Коллекция размещена 

на сервере УГГГА. Таким образом, произошло накопление собственных электронных 

ресурсов, их интеграция с информационными ресурсами других библиотек и обеспе-

чение к ним доступа читателей.  

Параллельно шел процесс модернизации классических направлений библиотечной 

работы: комплектования фонда, каталогизации, справочно-библиографического обслу-

живания. Это, последнее, направление работы переживает сейчас революцию благодаря 

возможностям глобальной сети Интернет, открывшей перед библиографами дверь в оке-

ан информации и давшей им в руки лоцию. Хотя для того, чтобы умело пользоваться 

этой лоцией, снова приходится учиться. И это радует. Потому что, по нашему глубокому 

убеждению, человек жив, только пока он в состоянии воспринимать и усваивать новую 

информацию.  

Таким образом, можно утверждать, что участие в корпоративном проекте по-

служило мощным импульсом, давшим возможность библиотеке Горной академии 

выйти на принципиально новый информационный уровень. В наши ближайшие пла-
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ны входило создание автоматизированной картотеки книгообеспеченности учебного 

процесса, использование электронной доставки документов для целей МБА, перевод 

Генеральной систематической картотеки статей в машиночитаемую форму и расши-

рение возможностей доступа читателей к электронным информационным ресурсам. 

Сейчас для этих целей предоставляются 2 машины в читальном зале СБО. В скором 

времени появятся еще 3 в читальном зале научной литературы.  

Естественно, автоматизация, хоть и важное, но отнюдь не единственное на-

правление работы из числа тех, что мы относим к приоритетным. Ведь библиотека – 

это, в первую очередь, книги, а также стены, в которых эти книги находятся, и люди, 

которые с этими книгами работают. Поэтому большое внимание уделяется комплек-

тованию, ремонту помещений и кадровой политике.  

Как уже было сказано выше, в 90-е годы недостаток финансирования нанес 

удар по библиотечному фонду, фактически комплектовать удавалось только подсоб-

ные фонды читальных залов. Хотя уж их-то мы старались комплектовать как можно 

лучше. Благодаря участию еще в одном проекте Института «Открытое общество» – 

«Пушкинская библиотека», мы имели возможность приобретать в течение четырех 

лет лучшие книги российских издательств по экономике, праву, истории, философии, 

психологии, а также энциклопедии, справочники и словари со скидкой 50 %. Получе-

но около 2000 книг, и сегодняшним фондом читального зала гуманитарной литерату-

ры и библиографического отдела мы вправе гордиться.  

За счет использования внебюджетных средств удалось сохранить подписку на 

основную научную периодику, в том числе такой ее дорогостоящий компонент, как 

реферативные журналы. Заметно выросла доля изданий, поступающих в фонд в каче-

стве даров. Но говорить о принципиальном улучшении ситуации мы смогли только 

подведя итоги 2001 года. Впервые за последнее время на комплектование библиотеч-

ного фонда были выделены средства из федерального бюджета, с одной стороны, и 

целевые внебюджетные – с другой. Благодаря этому в 2001 году по сравнению с 

2000 г. объем комплектования удвоился и составил 9 557 экз. книг и журналов.  

Похорошели за последнее время некоторые библиотечные помещения. В 

2000 г. на средства спонсоров были капитально отремонтированы читальный зал на-

учной литературы (ОАО «Уралмаш») и справочно-библиографический отдел 

(ОАО «Уралнеруд»). Проведена замена электропроводки, установлена охранная и 

пожарная сигнализация, куплена новая мебель. На сегодня из общей площади в 

2 500 кв. м., занимаемой библиотекой, в порядок приведено 500. В планах на бли-

жайшее время – ремонт учебного читального зала.  

Коллектив библиотеки трудится не покладая рук, ведь следствием увеличения на-

бора студентов явился рост количества читателей и подъем такого важного показателя, 

как книговыдача. В 2001 году она составила 395 000 экз., что на 40 тыс. экз. больше, чем 

в 2000 г. За год в полтора раза увеличилось число выданных читателям библиотечно-

библиографических справок (4 031 в 2001 г. против 2 784 в 2000 г.). Увеличение объема 

комплектования фонда повлекло за собой значительный рост показателей работы, свя-
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занных с учетом, обработкой и каталогизацией литературы. Так что скучать библиотека-

рям не приходится. 

А количество семинаров и совещаний городского масштаба, где с нашим участи-

ем решаются практические вопросы библиотечной работы, исчисляется десятками. 

Такое общение с коллегами, помимо прочего, важно для укрепления позиций 

библиотеки в профессиональной среде и для повышения уровня квалификации наших 

сотрудников. 

Не менее серьезной задачей является дальнейшая интеграция библиотеки в жизнь 

горной академии. С этой целью в 2000 г. был заново организован Библиотечный совет, в 

который вошли представители всех факультетов. Для этого на Wев-сайте академии соз-

дана специальная страница, посвященная научной библиотеке, где опубликована инте-

ресная и важная для читателей информация. Информация регулярно обновляется. 
 

Елена Адольфовна Справцева 
       

После окончания школы в 1981 году пришла в библиотеку СГИ на должность 

библиотекаря читального зала. Заочно окончила Челябинский институт культуры. 

Возглавляла читальный зал научной литературы, отдел библиографии. 

С 1993 по 2010 гг. – заместитель директора на-

учной библиотеки УГГГА-УГГУ. 

С 2010 года – директор Научной библиотеки 

УГГУ. 

Юбилей, тем более столетний, – это повод огля-

нуться назад, оценить достижения и заглянуть в будущее.  

2010 год ознаменовался для библиотеки не 

только сменой руководящего состава и новыми на-

правлениями работы, но и одобрением Ученым сове-

том университета «Концепции информатизации биб-

лиотеки до 2015». Благодаря этому руководству вуза 

стало известно, во-первых, о наших планах развития и, 

во-вторых, о проблемах, связанных с недостатком технических средств. 

К сожалению, наши надежды были омрачены постепенными сокращениями 

территории библиотеки: половина научного читального зала «ушла» под музей исто-

рии университета, в последующие годы новому университетскому подразделению – 

Институту мировой экономики, был передан читальный зал гуманитарной литерату-

ры, также под нужды университета «отошла» небольшая часть книгохранения… 

Но мы оптимисты! Потому засучили рукава и занялись работой. 

Современный этап развития библиотеки по-прежнему связан с активным вне-

дрением информационных технологий и, следовательно, затрагивает все процессы – 

от комплектования до обслуживания пользователей.  

В целях оптимизации процесса обслуживания был выделен сектор регистрации 

читателей, в котором стали аккумулироваться все сведения о движении пользовате-

лей библиотеки: запись, обходные листы, приказы. Всю регистрацию вплоть до вы-
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ходных форм (формуляры, читательские билеты) мы стали проводить в автоматизи-

рованном режиме. Это позволило ликвидировать «петлю», при которой пользовате-

лям приходилось записываться и перерегистрироваться на каждом пункте выдачи. 

Библиотека перестала закупать читательские билеты, а, разработав удобную форму, 

начала распечатывать и ламинировать их самостоятельно.  

Понимая, что владеющий информацией – владеет миром, мы начали совершенст-

вовать работу справочно-библиографического отдела. Заключили соглашение о сотруд-

ничестве с Научной электронной библиотекой, подписали договор с ИСС «Кодекс 

Люкс» на доступ к полнотекстовым базам данных «Техэксперт», организовали бесплат-

ный онлайновый доступ к базе данных ИНИОН, Аналитической реферативной базе дан-

ных журнальных статей, Библиотеке «Гумер»-гуманитарные науки, базе данных «Рефе-

ративные журналы ВИНИТИ», Polpred.com Обзор СМИ и пр.,  а читальный зал отдела 

реорганизовали в зал электронного доступа, где установили имеющиеся на тот момент 

жалкие «излишки» компьютеров, переданных из вычислительного центра университета. 

Естественно, что все компьютеры были включены как в локальную сеть библиотеки, так 

и имели выход в Интернет. На тот момент в «арсенале» библиотеки, кроме приобретен-

ных, были БД собственной генерации: книги, журналы, статьи, диссертации и авторефе-

раты, научные труды сотрудников и полнотекстовая база данных «Урал горный». 

Предвидя переход на электронную книговыдачу, специалистами отдела авто-

матизации библиотечных процессов была проведена подготовительная работа по вне-

дрению штрих-кодирования. Для этого был разработан вариант печати читательского 

билета с нанесением штрих-кода непосредственно из базы данных «Читатель», а так-

же на просторах Интернета была найдена программа генерирования  штрих-кодов, 

проверена возможность их печати. Первыми новые читательские билеты получили 

иностранные студенты.  

В 2012 году вуз оснастил библиотеку новой техникой, выполнив все наши поже-

лания на тот момент: автоматизировали рабочие места всех сотрудников библиотеки, 

увеличили число автоматизированных рабочих мест пользователей зала электронного 

доступа и читальных залов. В зале каталогов появился доступ к электронному каталогу.  

На момент приобретения новой АИБС в электронный каталог библиотеки были 

введены фонды всех читальных залов, справочно-библиографического отдела, абонемен-

та учебной литературы. Начат ретроввод фондов абонементов научной и художественной 

литературы, актуальной, профильной вузу части книгохранения. Все издания получили 

штрих-коды. Была создана и ежегодно актуализировалась база данных читателей. То есть 

библиотека готова была перейти на электронное обслуживание пользователей. Внедрить 

этот процесс удалось лишь на базе читальных залов в последнем квартале 2012 года. 

Поэтому было принято решение о приобретении новой версии автоматизирован-

ной информационной библиотечной системы ИРБИС-64, которая давала больше воз-

можностей развитию библиотеки. И, как только новая версия ИРБИСа в 2013 году была 

приобретена и установлена на сервер библиотеки, мы начали штрих-кодирование учеб-

ного фонда и внедрение электронной книговыдачи на абонементах. К 2015 году этот пе-

реход окончательно завершился. 
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Еще одним глобальным событием стало завершение в 2013 году инвентариза-

ции фонда книгохранения библиотеки, которая состояла из нескольких этапов.  Было 

проверено 176 129 единиц хранения.  

В 2014 году вузу предстояла комплексная оценка деятельности, которой пред-

шествовала большая и кропотливая работа, в том числе библиотеки. Был «реаними-

рован» тематический план комплектования с приложениями (профили комплектова-

ния, перечень учебных дисциплин, перечень специальностей аспирантуры и тематика 

научно-исследовательских работ), внедрен АРМ «Книгообеспеченность» на базе ИР-

БИС-64, оказана помощь аккредитуемым кафедрам в актуализации списков литерату-

ры к рабочим программам, в том числе по материалам, представленным в электронно-

библиотечных системах. 

Внедряя в библиотечную практику современные технологии, мы отдаем себе 

отчет, что автоматизация библиотечных процессов – это не самоцель, а требование 

времени. Здесь и оптимизация библиотечной работы: выпрямление «технологических 

петель», ускорение процессов учета, сохранности и списания изданий, оформления 

читательских документов и прочее. Но, что главное, предоставление более широкого 

спектра услуг пользователям: электронные каталоги, собственные и подписные базы 

данных, онлайновый доступ к ресурсам сторонних организаций, электронная достав-

ка документов (ЭДД) и многое-многое другое. 

Так, особой «вехой» в жизни библиотеки и всего вуза стали выбор, приобрете-

ние и внедрение электронно-библиотечной системы. Подписка на электронные ресур-

сы дала возможность обеспечить студентов учебниками и периодикой в условиях ог-

раниченных бюджетных средств, так как сложно обеспечить все дисциплины нашего 

вуза только печатными изданиями. 

Согласно требованиям ФГОС, образовательный процесс в вузах должен быть 

обеспечен доступом к электронно-библиотечным системами (ЭБС), содержащим из-

дания по основным изучаемым дисциплинам. 7 июня 2010 г. вышел Приказ Минобр-

науки № 588, который  предписывал обязательное наличие в вузе ЭБС для лицензи-

рования вузовских образовательных программ. 

Так перед вузом и библиотекой встала непростая задача выбора, приобретения и 

внедрения ЭБС. При выборе поставщика для нас основными критериями отбора явля-

лись, в первую очередь, соответствие требованиям Приказа Минобрнауки № 588, затем 

цена и полнота ассортимента в соответствии с направлениями подготовки студентов ву-

за. В 2010 г. мы стали подписчиками ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Для информирования кафедр и подразделений вуза о подключенной ЭБС была 

проведена большая и трудоемкая разъяснительная работа. На том этапе работа с сис-

темой сводилась лишь к регистрации в ней. Необходимо было убедить преподавате-

лей использовать ЭБС в работе и рекомендовать студентам электронные аналоги 

книг, а также  показать им преимущества работы с ЭБС. Поэтому одной из основных 

функций библиотеки и ее сотрудников стало формирование информационной культу-

ры пользователей, развитие умений работать с электронными ресурсами, эффективно 

пользоваться существующими сервисами. 
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Немало сил потребовалось,  чтобы  руководство и преподаватели осознали необ-

ходимость создания «Электронной библиотеки внутривузовских изданий». Теперь пре-

подаватели готовы все свои материалы нести в библиотеку, потому что скорость разме-

щения их в сети библиотеки значительно выше, чем опубликование печатного аналога. 

Знакомство студентов с библиотекой начинается с первых дней их пребывания 

в стенах университета. Так называемая «адаптационная неделя» дает возможность 

первокурсникам получить максимальное представление о библиотеке и ее возможно-

стях. Это не только «виртуальная» экскурсия по библиотеке, знакомство с ее истори-

ей и сегодняшним днем и банальная запись, это обучение пользованию электронными 

ресурсами, а с 2016 года и экскурсии по Музею истории Горного университета. У ре-

бят появилась возможность прикоснуться к истории вуза и библиотеки в прямом 

смысле: рассмотреть издания из коллекции Царскосельского лицея и прижизненные 

издания Чарльза Диккенса, А. Н. Майкова, Марка Твена и других, сфотографировать-

ся на фоне экспозиции «Кабинет ректора», узнать о военной истории и студентах-

героях, полюбоваться подарками выпускников к юбилеям alma mater.  

Библиотека не была бы научной, не будь в ее фонде редких изданий. Для изу-

чения этого фонда, выявления книжных памятников, реставрации изданий, организа-

ции выставок, создания библиографических указателей и цифровых коллекций в 2010 

году был назначен ответственный. За прошедшее время проведена сверка книг по 

«Сводному каталогу гражданской печати» Е. П. Пироговой, проведено научное опи-

сание книжной коллекции Александровского (Царскосельского) лицея. Выделены в 

отдельные коллекции книжные памятники, книги с экслибрисами Александровского 

(Царскосельского) лицея, а также несколько прижизненных изданий. В процессе ра-

боты с фондом дореволюционной литературы на сочинении Макларена «Краткая фи-

зическая география» (1830) выявлен экслибрис А. С. Грейга, российского адмирала, 

командующего Черноморским флотом, президента Вольного экономического обще-

ства. Одновременно велась работа по популяризации изданий: организовывались вы-

ставки, писались заметки в газету «Горняк». 

Новую жизнь вдохнули библиотекари в просветительскую работу библиотеки. 

Найдены «живые» формы работы с читателями: выставка-квест, выставка-викторина, 

выставка-инсталляция, виртуальная выставка, виртуальная викторина, игра-квест, 

творческие встречи, публичные лекции, литературный клуб. Организованы и ведутся 

группы в социальных сетях. 

2014 год ознаменовался 100-летием со дня основания вуза. Этому событию бы-

ло посвящено издание библиографического указателя «УГГУ: люди, события, факты 

(Жизнь вуза в средствах печати)», составленного гл. библиотекарем Грязновой Люд-

милой Васильевной и зав. справочно-библиографического отдела Горбуновой Ириной 

Вениаминовной. Такие основательные книги в библиотеке не издавались никогда, по-

этому это тоже своеобразная веха. Тем более, указатель оказался востребованным! 

Примечательным событием 2014 года стало открытие постоянной экспозиции, 

посвященной истории библиотеки. В процессе подготовки выставки Сильных Екате-

риной Владиленовной была проведена большая работа по поиску и отбору материала, 
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включавшая изучение документов, хранящихся в библиотеке УГГУ, в Музее истории 

УГГУ и в библиотеке УОЛЕ; консультации с сотрудниками библиотеки, Музея исто-

рии УГГУ и Свердловской областной библиотеки детства и юношества.  

Огромное внимание всегда уделялось сайту библиотеки. Сайт отражает много-

плановую деятельность библиотеки, предоставляет объективные сведения о ней и ее 

информационном потенциале. Поскольку сайт предназначен в первую очередь для 

студентов, научных работников и ППС, по нашей просьбе он в 2014 году был реорга-

низован. Мы небезосновательно считали и считаем, что сайт должен быть удобен, а 

представленная на нем информация актуальна. Для этого регулярно проводится от-

бор, анализ и редактирование текстового и фактического контента сайта. 

Осуществляется актуализация размещенных данных. Многие разделы оснаще-

ны всплывающим меню, к электронному каталогу и электронно-библиотечным сис-

темам прикреплены виртуальные инструкции. Для различных категорий пользовате-

лей выделены свои сервисы: для студентов – прикладные программы, которые необ-

ходимы им для самостоятельной работы, и залы, где можно этими программами вос-

пользоваться; для преподавателей и аспирантов предоставлена возможность опреде-

лить свой индекс научного цитирования, оформить заявки на формирование библио-

течного фонда и по межбиблиотечному абонементу, проверить книгообеспеченность 

дисциплин по фонду библиотеки и ЭБС, ознакомиться с библиографическими указа-

телями «Труды ученых УГГУ», тематическим планом комплектования и воспользо-

ваться виртуальной презентацией «В помощь диссертантам», разработанной сотруд-

никами справочно-библиографического отдела.  

Стало традицией издание библиографических указателей к юбилеям ученых и 

преподавателей с размещением их на сайте библиотеки. За шесть лет было издано 11 

таких работ, сопровождавшихся традиционной выставкой. 

Одним из последних событий, внесших коррективы в наши планы, стала пере-

дача с 1 марта 2016 года в структуру библиотеки Музея истории университета. Те-

перь он не только расположен на площади читального зала, сотрудники музея вклю-

чены в штатное расписание библиотеки, планируется их работа, составляются про-

граммы экскурсий. Музейная работа как инновационная форма обслуживания поль-

зователей в стенах библиотеки имеет во многом профессиональный подход к органи-

зации экспозиций, экскурсионного обслуживания. Давно и не нами замечено, что ко-

гда библиотека начинает расширять круг своих обязанностей или наполнять новым 

содержанием свою деятельность, работа приобретает более яркую социальную зна-

чимость, в том числе в плане повышения патриотизма и культуры. 

И, конечно, ничего не получилось бы осуществить без коллектива библиотеки.  

С надежными товарищами любое дело по плечу! Спасибо и низкий поклон каждому 

отдельно! Мы разные, но мы вместе! 

Сделано за прошедшие годы немало, но, как говорится в одном старом, всеми 

любимом фильме: «Много еще осталось впереди…». 

О чем мечтается?.. 
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О том, чтобы библиотека шла в ногу со временем: стала высокотехнологичным 

центром университета, благодаря информационным технологиям и автоматизации, ква-

лифицированным кадрам и их желанию постигать новое и передавать свои знания другим.  

О том, чтобы библиотека открыла свои фонды, обеспечивая пользователей 

комфортным доступом к печатным и  электронным изданиям, а сотрудники библио-

теки имели возможность быстро и качественно их обслуживать. 

О том, чтобы руководство университета понимало наши чаяния и помогало их 

осуществлять, потому что, вложившись сегодня, эффект можешь получать после-

дующие несколько лет, потому что библиотекари – люди понимающие, терпеливые и 

благодарные! 

С юбилеем, друзья! 
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Ирина Сигизмундовна 

Козлова  

 

Отдел комплектования литературой 

 
Всем известно, что театр начинается с вешалки. А вот с чего начинается биб-

лиотека, знают только посвященные – отдел комплектования. Именно здесь составля-

ются заказы на литературу с учетом профиля вуза, мнения читателей и их профессио-

нальных интересов. С отдела  комплектования начинается путь книги в библиотеке к 

читателю. Долгие годы библиотека не имела стабильного 

централизованного источника комплектования. Книги со-

бирались с «миру по нитке». Многочисленные институт-

ские «ходоки», разъезжавшие по стране с различными 

просьбами и ходатайствами, занимались, кроме всего про-

чего, приобретением научной и учебной литературы. В 

функции отдела входили и входят до сих пор не только 

приобретение литературы, но и организация учета всего 

имеющегося на балансе библиотеки фонда. И здесь нема-

ловажную роль играют инвентарные книги. Первая форма 

инвентаря в виде отдельных листов была разработана и 

представлена на рассмотрение библиотечной комиссии в 

1918 г., а отдел как таковой упоминается в «Отчете о со-

стоянии фундаментальной библиотеки Уральского университета за 1922 год»: «Все 

перечисленные в таблице сотрудники распределяются по отделам библиотеки: абоне-

мент, каталог, инвентарь. Инвентарь – запись книг в инвентарь книги и подготовка к 

обращению среди читателей» [30]. 

Отдел комплектования библиотеки Свердловского горного института как само-

стоятельный отдел организован в 1973 г. До этого времени заказами и приобретением 

литературы занимались директор библиотеки Дарья Андреевна Бобылева и сотрудни-

ца отдела обработки литературы Ирина Сигизмундовна Козлова. 

И. С. Козлова родилась в 1926 г. в г. Луганск, в 1943 г. 

была угнана немцами в Австрию, в мае 1945 г. была осво-

бождена войсками Советской Армии. После войны училась 

на филологическом факультете Хабаровского педагогиче-

ского института. С 1962 г. – сотрудник библиотеки Сверд-

ловского горного института. По воспоминаниям работав-

ших в те годы людей, Ирина Сигизмундовна была компе-

тентным и ответственным работником. Именно тогда были 

налажены взаимоотношения с библиотечным коллектором, 

книжными магазинами, что немаловажно, так как многое 

строилось в те годы на личных отношениях. В 1970 г. 

И. С. Козлова уволилась, и какое-то время всю работу по 

комплектованию вела Дарья Андреевна Бобылева.  

Дарья Андреевна 

Бобылева  
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В 1973 г. структура библиотеки была изменена в соответствии с новыми норма-

тивами, и на базе отдела обработки литературы был создан сектор комплектования. 

Возглавила его Нина Николаевна Елсукова. Функции комплектования и учета пере-

шли в новое подразделение. Регистрацию и обработку периодики продолжала вести 

Ольга Петровна Коровина, инвентаризацию поступающей литературы – Нина Влади-

мировна Устюжанина, а с апреля 1973 г. – Нина Кирилловна Тофан.  

Нина Николаевна Елсукова родилась в г. Свердловске в 

1941 г. В 1959 г. окончила Свердловский электромеханический 

техникум по специальности «Обработка металлов резанием», 

после распределения работала на заводе электромедицинской 

аппаратуры, была редактором цеховой и заводской стенгазеты. 

В 1966 г. окончила УрГУ по специальности «Филолог, учитель 

русского языка и литературы». С 1967 по  1977 гг. работала в 

библиотеке Горного института сначала в должности библиоте-

каря, затем – зав. сектором и главным библиографом. 

Н. Н. Елсукова была настоящим энтузиастом своего дела. 

Работу отдела она поставила на научную основу. Именно тогда 

был составлен первый тематический план комплектования биб-

лиотеки СГИ на 1971-1975 гг., налажены связи с информаторами 

кафедр, прорабатывалось огромное количество аннотированных 

тематических планов издательств, заказы по которым оформля-

лись в бибколлекторе и книжных магазинах. Поступление лите-

ратуры увеличилось в 1976 г. до 50 000 экз.  

В 1977 г. зав. отделом стала Роза Ивановна Новикова. Роза 

Ивановна родилась в 1926 году, получила педагогическое обра-

зование. Будучи замужем за военным, следовала за ним по мес-

там его службы. В 1969 году пришла в библиотеку Горного на 

должность старшего библиотекаря, затем библиографа. В 1970 г. 

назначается на должность зам. директора, но в 1971 г. вынужде-

на уволиться в связи с переводом мужа на новое место службы. 

В 1972 г.  Роза Ивановна возвращается в библиотеку и в 1977 г. 

назначается на должность зав. отделом комплектования. Но в 

1978 г. в связи с трагическими обстоятельствами снова смени-

лось руководство отдела, его возглавила Нина Кирилловна То-

фан, руководившая им до 2004 года.  

Нина Кирилловна Тофан родилась в г. Свердловске в 1947 г. 

Сразу после окончания УрГУ по специальности «Филолог, учи-

тель русского языка и литературы» в 1971 г. пришла работать в библиотеку Свердловского 

горного института, пройдя все ступени от библиотекаря до заведующей отделом.  

Многие годы работа велась по принципам, заложенным еще первым заведующим. 

После переезда в новое здание в 1980 г. отдел получил собственное помещение. В разные 

годы в отделе работали: Бершидская Н., Шильникова П. С., Мулюкина Н. С., Зуева З. Г., 

Нина Николаевна 

Елсукова  

 

Роза Ивановна 

Новикова  

Нина Кирилловна 

Тофан  
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Сотрудники  

отдела комплектования 

Марина Владимировна  

Володина 
и Елена Павловна Чугаева  

 

2016 г. 

Жукова М. Л., Максимова Л., Шахова Т. А., Гаврилова Г., Исакова В. Г., Булаева Т. П., 

Кочетова Л. М., Федорова С. С., Кабанова О. В., Медникова Т. Н., Андреева В. Ф.  и др.  

Начало 90-х годов тяжело отразилось на работе отдела и библиотеки в целом. 

Нехватка денег, отсутствие информации привели к резкому снижению новых поступ-

лений литературы, но постепенно жизнь налаживалась, и новый век потребовал вве-

дения новых технологий. Не остался в стороне и отдел комплектования.  

Одним из основных направлений модернизации стало приобретение в 2002 го-

ду автоматизированной картотеки книгообеспеченности. Отдел столкнулся с пробле-

мой расчета книгообеспеченности, поэтому было принято решение о приобретении 

программы «Экслибрис». Шесть лет сотрудники отдела заполняли базу данных авто-

матизированной картотеки. Тогда же в работе отдела начали использоваться элек-

тронная почта и Интернет.  

С 2004 года заведующей отделом стала Чугаева Елена Павловна. 

За последние 12 лет произошел значительный прогресс в развитии отдела ком-

плектования: путь от первого компьютера до локальной компьютерной сети с выхо-

дом в Интернет, создание электронного каталога, доступ 

к отечественным информационным базам, полнотексто-

вым документам ЭБС, использование в работе электрон-

ной почты и междугородной линии.  

Сегодня в отделе комплектования автоматизиро-

ваны почти все основные технологические процессы. 

Сотрудники успешно работают в нескольких АРМах 

системы ИРБИС, освоили Microsoft Office и Microsoft 

Exel. Новые технологии позволили вывести отдел на ка-

чественно новый уровень.  

Большая ответственность легла на сотрудников в 

процессе внедрения АРМа «Книгообепеченность» сис-

темы автоматизации библиотек ИРБИС, которая была 

приобретена в 2006 году. 

Одно из важнейших достижений – электронный  ка-

талог периодических изданий из фонда библиотеки, кото-

рый был начат в 2005 г. и полностью завершен в 2006 г. В 

каталоге нашли отражение 4804 записи. В 2014 году база 

была существенно откорректирована в связи с внедрением  

в библиотеке автоматизированной книговыдачи.  

С недавних пор библиотеки стали работать в усло-

виях Федерального закона № 44 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», предписы-

вающего регулирование всего цикла госзакупок от планирования, размещения и ис-

полнения до контроля  за исполнением заказа. Соответственно, и работа отдела на-

полнилась новым содержанием: составление плана-графика закупок товаров и услуг, 

Елена Павловна 
Чугаева 
2016 г. 
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4170

Источники поступления 

литературы

Издания УГГУ

Книготорговые организации

Дары частных лиц, организаций

обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта, составление «Отче-

та о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов осуществле-

ния закупок, цены контракта и иных существенных его условий» и многое другое.   

Источники комплектования фонда биб-

лиотеки остаются традиционными: подписные 

агентства, издательства, организации и компа-

нии, создающие и являющиеся держателями 

электронных ресурсов, книготорговые фирмы. 

Большую часть литературы, необходимой для 

обеспечения учебного процесса, библиотека 

по-прежнему получает из Издательства уни-

верситета. Постоянным источником пополне-

ния фонда являются дарители. 

Сложности современного комплектова-

ния состоят не только в том, чтобы сочетать 

интересы библиотеки с интересами пользователей, но и в том, что информационные 

ресурсы сегодня не однородны. Они включают издания на традиционных и электрон-

ных носителях, онлайн издания и оформление доступа к ним, ресурсы открытого дос-

тупа. Поэтому библиотекой ежегодно оформляется доступ к коллекциям электронно-

библиотечных систем, к реферативным журналам онлайн ВИНИТИ РАН и пр.  
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Галина Васильевна Сунцова  

Отдел научной обработки литературы 

и организации каталогов 

 
В истории отдела можно условно выделить несколько периодов:  

– со времени возникновения до переезда в новое здание (1955 – 1980), 

– со времени переезда до появления компьютера (1980 – 1995), 

– с 1995 – период освоения компьютерных технологий. 

Впервые отдел каталогов упоминается в «Отчете о состоянии фундаментальной 

библиотеки Уральского университета за 1922 год»: «Каталог ведает каталогизацией и 

классификацией книг: составляет карточные каталоги. Классифицируются книги в 

пределах 4-х знаков десятичной библиографической классификации» [30]. 

При обращении к старым библиотечным документам 

выявлено, что первые из них за подписью заведующего отделом 

обработки Рогинской Марией Самуиловной датированы 

1953 годом.  

Родилась Мария (Меня) Самуиловна в 1920 г. в 

г. Свердловске. С 1939 года училась на факультете 

журналистики УрГУ, по окончании которого с 1944 по 1953 гг. 

работала редактором общественно-политического вещания 

Свердловского областного комитета радиоинформации.                 

С ноября 1953 г. до августа 1965 г. – зав. отделом библиотеки. 
 

С конца 1965 г. документы подписаны Галиной 

Васильевной Сунцовой. Галину Васильевну знали многие из 

ныне работающих сотрудников библиотеки. Она была чрезвычайно энергичным, 

работоспособным руководителем и возглавляла отдел до 1984 года. В 1966 году 

начали систематизировать литературу по Универсальной десятичной классификации 

(до этого времени – по таблицам Троповского).  

В 1973 году отдел комплектования  

выделился в самостоятельный отдел. А через два 

года начата работа по созданию генерального 

каталога путем дублирования карточек с 

алфавитного, основанного еще в 1936 году. В 

следующем, 1976, году начата работа по созданию 

каталога сериальных изданий (ныне каталог 

периодических и продолжающихся изданий). В 

1978-1980 гг. осуществлен перевод гуманитарной 

(общественно-политической) литературы на новую систему классификации – ББК. 

Огромная по масштабам и сложности работа. Удивительно, как много успевала 

Галина Васильевна! 

Мария Самуиловна 

Рогинская  
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В 1980 году библиотека переехала в новое здание. Каталоги разместились в 

просторном зале перед пунктами выдачи литературы. Это было время постоянных 

проверок работы отдела межвузовской комиссией, которую несколько лет возглавляла 

Г. В. Сунцова. Она была человеком жизнерадостным и доброжелательным, активно 

работала в профсоюзе.  

Когда в 1984 г. Г. В. Сунцова решила прекратить свою трудовую деятельность, 

чтобы посвятить себя внукам, зав. отделом обработки стала Свечаревская Людмила 

Михайловна, переведенная из отдела обслуживания 

научной литературой. Пришлось столкнуться со 

многими трудностями. Первоочередной задачей было 

освоить систематизацию литературы, чему с первого 

дня стали учиться сразу три сотрудника: Борисова Е. А., 

Свечаревская Л. М., Соловьева Л. Н.  

В то время были очень большие поступления 

новой литературы. К этому моменту создалось такое 

положение, что разрыв между датами поступления 

литературы в отдел комплектования и передачи ее в 

отдел обработки составлял более 6 месяцев. Литература 

передавалась огромными партиями (до 1000 экземпляров!). Усилия отдела были 

направлены на более оперативную обработку литературы. Накопились десятки актов на 

списание литературы. И эта работа не терпела отлагательства. При расстановке карточек 

в каталоги выявилось большое количество «двойников» – карточек с описанием 

одинаковых книг, но имеющих разные шифры. И это было большой проблемой: нужно 

было разыскать все экземпляры и пересистематизировать их в один отдел. 

Продолжалась работа над созданием каталога сериальных изданий, дублированием 

карточек для алфавитного каталога.  

Ноябрь 1995 года – важная дата в истории отдела. Была начата работа по 

созданию электронного каталога. Осваивать это новое дело начали 

Л. М. Свечаревская и Е. А. Борисова. А в 1999 г. в отдел пришла новая сотрудница 

Наташа Соколова. Ее помощь была весьма кстати, так как в 2000 году наша 

библиотека вступила в проект корпоративной сети библиотек Урала «Consensus 

Omnium». Отделу обработки отводилась в связи с этим важная роль: не только, освоив 

новые, единые для всех членов корпоративной сети правила заполнения полей и 

следуя им, вводить в электронный каталог новые поступления, но и отредактировать 

всю созданную за четыре года базу. Безусловно, благодаря компьютеру работа отдела 

была поднята на более высокую ступень и приобрела новое качество. И читателям 

электронный каталог дает значительно больше возможностей по сравнению с 

традиционными, так как позволяет вести поиск по многим поисковым признакам.  

Сотни тысяч книг, составляющих фонд библиотеки, более 1 млн карточек, 

представленных в каталогах, хранят тепло заботливых рук наших библиотекарей. Как 

много было их, вложивших свой труд в наше общее дело, совсем юных и в летах, 

почтенных, неторопливых и подвижных, серьезных и смешливых. Среди них были 

Людмила Михайловна 

 Свечаревская  
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Наталья 

Александровна 

Парфенова  

 

люди, отдавшие отделу много лет, были и проработавшие совсем недолго, но 

оставившие яркий след и добрую память о себе. 

В 60-е – начале 70-х гг. в отделе работали М. Голубева, В. Яркина, 

Л. С. Коснарева. В то время библиотекари со специальным образованием были 

редкостью. Коснарева Лариса (все называли ее Лялей), черноокая красавица с острым 

язычком, вечно окруженная роем поклонников, окончила Ленинградский институт 

культуры. Она была каталогизатором. В это же время машинистками работали 

Конькова Е. С., Новикова Т. Д., Борисова Е. А.  Новикова Татьяна – статная, спокойная 

блондинка, она была настолько работоспособной, что была недосягаемой для своих 

коллег. В 70-е годы в отдел пришли Житникова Н. Ф., Живаева Н. П., Соловьева Л. Н.  

После переезда в новое здание коллектив библиотеки пополнился сразу 25-ю 

юными сотрудницами, все они были студентками-вечерницами Горного института. 

Четверо из них пришли в отдел обработки. Миниатюрная, бойкая Оля Непомнящая, 

восточная красавица Фая Салахова, тихая кареглазая Лена Вдовкина, чуть позднее 

пришла Оксана Дичук, настоящая украинская дивчина. Для этих славных девчушек 

библиотека была первым в жизни местом работы. Яркой звездочкой была Оля Лямина-

Шагеева, проработавшая в отделе с 1983 по 1988 гг. Удивительно талантливая и 

ответственная девушка. Хотя она, придя к нам со школьной скамьи, заранее знала, что 

работа будет для нее временной, относилась к делу заинтересованно, с полной отдачей.  

В 80-е годы в отделе работали Е. Фатунова, В. Харламова, А. И. Львова, 

Т. А. Черных, И. Решетникова, Н. Куценко, О. Ф. Соина, С. В. 

Сибирева, Ю. В. Сергеева, Н. И. Кравченко, М. С. Семидалова 

(Рушенцева), И. В. Евсеева-Каталевская, Н. В. Лобан,                        

О. В. Насчетникова.  

В мае 2011 года заведующей отделом стала Наталья 

Александровна Парфѐнова (Соколова), сменив Людмилу 

Михайловну Свечаревскую, которая проработала в 

должности зав. отделом 27 лет. 

Сегодня отдел научной обработки и организации 

каталогов осуществляет работу по технической и научной 

обработке документов, организации, ведению и 

совершенствованию библиотечных каталогов, консультированию по присвоению 

индексов УДК на работы наших преподавателей, ведется методическая работа по 

профилю отдела.  

Научная обработка включает в себя процессы систематизации, предметизации 

и электронной каталогизации документов. Индексирование документов 

осуществляется на основе двух классификационных систем: ББК и УДК. Электронная 

каталогизация осуществляется на основе информационно-библиотечной системы 

ИРБИС (с 2006 года).  
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Инна Александровна 

Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо классической технической обработки 

документов: проставление шифра документа, 

наклеивание кармашков, листков сроков возврата, 

оформление книжного формуляра – введена новая 

технология – штрих-кодирование документов. 

С февраля 2017 года отдел возглавила 

Кондратьева Инна Александровна, перешедшая в 

библиотеку Горного из другой вузовской библиотеки и 

имеющая большой стаж работы в аналогичном отделе.  

Главной задачей отдела на сегодняшний день 

помимо уже ставшей традиционной работы в 

автоматизированном режиме является приведение в 

порядок карточных каталогов – одна из трудоемких 

функций отдела научной обработки и каталогизации. 

 

 

 

Коллектив отдела научной обработки и каталогизации, март 2016 г.:  

Парфенова Наталья Александровна, Кравченко Наталья Ивановна, Борисова Елена 

Александровна, Сергеева Юлия Владимировна, Сухарева Лариса Анатольевна 
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Тамара Зотиковна 

Долганова  

Отдел книгохранения 

 
В 70-х годах библиотека находилась в главном учебном здании по улице 

Куйбышева, д. 30 и была одним большим книгохранилищем с читальным залом и 

абонементом художественной литературы. Книги стояли на 

стеллажах в четыре ряда и громоздились на полках под 

потолком стопами.  

Возглавляла в те времена отдел Тамара Зотиковна 

Долганова. Математик по образованию, она внесла четкость и 

порядок в перегруженные литературой помещения 

книгохранения. Тамара Зотиковна была человеком 

эрудированным, работоспособным, дисциплинированным, 

требовательным к себе и другим, с исключительным чувством 

юмора и выдумкой. С 1971 по 1981 гг., до своей трагической 

гибели, Т. З. Долганова являлась главным специалистом 

библиотеки и отвечала за фонд трудов институтов и 

организаций в этом же отделе книгохранения. За умение найти в 

фонде библиотеки любое издание ее называли «специалистом 

по «закемкам» (первоначальный отказ на книгу). 

Значительный период (1971-2002) заведующей отделом 

книгохранения была Беленкова Людмила Дмитриевна. Можно 

сказать, она была потомственным библиотекарем: в числе 

первых библиотекарей нашей библиотеки была ее бабушка – 

Александра Александровна Беленкова. Справедливо будет 

отметить, что главным организатором переброски 

книжного фонда в новое здание была именно 

Людмила Дмитриевна и по должности, и в силу 

своей необычайной энергичности. 

Загруженность фонда требовала его 

реорганизации и структурирования. Так, из 

основного книгохранения в 1972 году был 

выделен и переведен в подвальное помещение 

третьего учебного здания фонд так называемых 

документов специального пользования (ДСП). Это 

– диссертации, отчеты, авторефераты. 

Командовала там старейший работник библиотеки 

Пестова Ольга Алексеевна. Ольга Алексеевна 

пришла работать в Свердловский горный институт в 1936 году на должность 

препаратора общеинститутских аудиторий, в 1939 г. перешла в библиотеку, где 

проработала вплоть до 1987 года. 

 

Людмила Дмитриевна  

Беленкова  
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Библиотечный фонд разрастался. Места катастрофически не хватало. За счет 

уменьшения посадочных мест в читальном зале удалось выделить помещение под фонд 

учебной литературы для студентов-старшекурсников. А в дополнительно выделенные 

институтом еще две комнаты перенести учебную литературу для 

студентов 1-2 курсов. В книгохранении работало тогда 8 

человек, но в период массовой сдачи литературы, то есть весной 

и летом, к работе подключалась вся библиотека. 

В это же время в ректорате активно решался вопрос о 

строительстве нового учебного здания, где планировалось 

предоставить площади для библиотеки. Директор библиотеки 

Дарья Андреевна Бобылева предлагала иной вариант: 

разместить в новом здании кафедры института и лекционные 

аудитории, а библиотеке отдать помещения в главном корпусе. 

Одна из причин этого предложения – боязнь потерять таких активных читателей, 

какими традиционно считались геологи, геофизики и горные механики. 

Споры и утряски продолжались 3-4 года. По проекту библиотека должна была 

быть полностью автоматизирована, всюду установлены транспортеры, а книги 

должны были «прыгать» в руки читателей сами. Предполагалось что библиотекари 

будут только в читальных залах. 

По мере строительства корпуса произошли некоторые изменения, так как 

нужно было разместить 800 тыс. единиц хранения, а проект предусматривал только 

600 тыс. Сколько стеллажей требуется, куда и как разместить фонды? Сколько 

замеров и расчетов было произведено заместителем директора библиотеки Зоей 

Степановной Борисовой!  

Зоя Степановна пришла в библиотеку Горного института 

в 1959 году и прошла путь от библиотекаря, библиографа  и 

заведующего отделом до заместителя директора, коим была по 

1992 год. Одна из немногих в те годы Зоя Степановна имела 

специальное библиотечное образование, вначале окончив 

Верхне-Уфалейский библиотечный техникум, а затем 

Московский библиотечный институт.  

В конце 1979 года вплотную встал вопрос о переезде на 

новое место жительства в 4-й учебный корпус. Библиотеке 

предоставлялось 2 этажа! Этого момента все ждали с 

нетерпением!  

А какой титанический труд проделали и библиотекари, и 

студенты, и сотрудники кафедр! Сначала перевезли фонд учебной литературы, при 

этом обслуживание читателей практически не прекращалось, затем общественно-

политическую, иностранную литературу. Из подвала третьего здания вывезли 

спецфонд... Стоит отметить, что в период связывания книг формировались принципы 

организации фондов читальных залов, таких, например, как научный и общественно-

политический, позднее – гуманитарный. 

Ольга Алексеевна 

Пестова  

Зоя Степановна 

Борисова  
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Коллектив отдела книгохранения 
Сапунова Лариса Владимировна, 

Иванова Мария, 
Федорова София Сергеевна, 

Беленкова Людмила Дмитриевна 
1987 г. 

 

Сотрудники отдела книгохранения 

Марина Галина Геннадьевна,  
Беленкова Людмила Дмитриевна,  
Кабанова Ольга Владимировна, 

Харитонова Наталья Владимировна 

1999 г. 

В это же время не останавливалась работа по списанию литературы. Помогали все!  

В начале 80-х в библиотеку было принято много студенток вечернего 

отделения. В нашем отделе работали две подружки – Лена Марсель и Венера 

Вахитова. Выдумщицы, хохотушки и певуньи! Потом пришли Л. В. Сапунова, 

О. В. Кабанова, О. Тагунова, Л. Телицына, Е. Медведева, Е. Подгорбунских, 

И. В. Гирш (Горбунова), О. Н. Красова,  Г. Г. Марина, Э. П. Чапалюк.  

Еще в старом здании в отделе книгохранения начинали работать 

Балыбердина Л. С. и Дроздова Т. Ю., впоследствии ветераны библиотеки. В 1981 году в 

книгохранение пришла Федорова Софья Сергеевна, в дальнейшем заведующая отделом 

гуманитарной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Петровна Живаева, выпускница Челябинского института культуры и 

искусства, пришла в библиотеку Горного института в 1973 году, возглавив отдел 

книгохранения в 2002 году.  

Важный этап в работе отдела книгохранения – это ретроввод фонда в электронный 

каталог. Закончен ретроввод так называемых геологических разделов, значительная часть 

литературы по горному делу тоже представлена в электронном каталоге. 

Продолжается работа по оптимизации фонда и его физическому сохранению. 

Главное же в работе отдела по-прежнему – оперативное выполнение читательских заявок. 

Сотрудники отдела книгохранения 

Кабанова Ольга Владимировна, 

Сапунова Лариса Владимировна, 

Живаева Надежда Петровна  

2016 г. 

Надежда Петровна 
Живаева  

заведующая отделом 
книгохранения 

2016 г. 
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Отдел учебной литературы 

 
Учебный отдел библиотеки Горного института был открыт для студентов в 

феврале 1918 года одновременно с фундаментальной библиотекой. На момент 

открытия помещение библиотеки состояло из трех комнат, одна из них служила 

«специальным книгохранилищем с открытыми шкафами. Из двух других комнат одна 

рабочая комната, а другая читальня. В двух последних комнатах помещаются также 

книги, но в закрытых шкафах. Эти комнаты проходные. Других свободных 

помещений нет» [31].  

Студенты имели право брать книги на 

дом, с изданиями же, полученными из фонда  

фундаментальной библиотеки, работали 

только в читальне.  

Вот как описывается работа отдела в 

«Отчете о состоянии фундаментальной 

библиотеки Уральского университета за 

1922 год»: «Абонемент ведет регистрацию 

выдачи и приема книг равно как ведает и 

самой выдачей книг, охраной книг, 

занесенных в инвентарь, переплетом книг. 

При абонементе читальня. 

Работой руководит один из 

технических сотрудников. 

Всего сотрудников три» [30].  

В довоенные годы книга 

была большим дефицитом, в 

хорошем смысле. «После 

лекций, – вспоминал студент 

тех лет И. П. Зорин, – надо 

было сразу бежать в 

библиотеку, чтобы получить 

нужную книгу для вечерней 

работы с ней в читальном зале. 

Иногда приходилось 

записываться на ту или иную книгу в очередь. Хорошо, что читальный зал работал до 11 

часов вечера», а библиотека – с 8 до 21 часа. Несмотря на нехватку площадей (в 1939 г. в 

читальном зале было всего 30 мест), отсутствие в помещениях вентиляции, 

необходимого количества площадей, плохое отопление, сотрудники библиотеки 

старались утолить читательский голод с максимально возможным комфортом. В 

общежитии во Втузгородке организовали читальный зал, выделив для него 5,5 тыс. книг. 

С появлением многотиражной газеты «Горняк» на ее страницах стали печатать 

Библиотека. 1948 г. 

Читальный зал Горного института. 

1939 г. 
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Ирина 

Александровна 

Васильева 
 

Абонемент учебной литературы. 

2014 г. 

аннотации книжных новинок. Позже установилась традиция проведения тематических, 

юбилейных и обзорных выставок новых поступлений и книг прошлых лет изданий. 

Отдел учебной литературы был образован 1 марта 1973 года. В его состав 

входили: абонемент 1 – 2-го курсов, абонемент старших курсов, читальный зал и 

художественный абонемент в студенческом общежитии.  

Первой заведующей отделом была Ираида Леонидовна 

Разина. После окончания Свердловского государственного 

педагогического института в 1953 г. была направлена 

учительствовать в г. Нижняя Тура. Будучи женой 

военнослужащего, следовала за ним по всем местам его службы, 

работала и в библиотеке, и в школе. В 1966 году пришла в 

библиотеку Горного института на должность библиотекаря, а 

затем и заведующей отделом, проработав вплоть до переезда 

библиотеки в новое учебное здание в 1980 году. Человек 

энергичный, отзывчивый, работоспособный, оптимистичный. 

Всегда в хорошем настроении, она «горела» на работе.  

В то время активно формировались фонды, создавались 

каталоги  и картотеки.  

Поскольку помещений катастрофически не хватало, в 

общежитии корпуса «Г» была выделена комната, и часть фонда 

художественной литературы была перевезена туда. Ставилась 

цель – организация внеучебной работы со студентами. Вместе с 

фондом перебралась на новое место и бывшая сотрудница 

книгохранилища, а затем читального зала Ирина Александровна 

Козлова, тогда еще Васильева. 

 

 
 

 

      

 

 

Ираида Леонидовна 

Разина 

Учебный абонемент. Конец 50-х – начало 60-х гг. 



60 

Зоя Исламовна 

Ануфриева  

 

После переезда в 1980 г. в новое здание был создан единый фонд учебной 

литературы для студентов всех курсов дневного и заочного отделений, организован 

специализированный читальный зал.  

Возглавила отдел Тимофеева Светлана Михайловна. В это время внедрялись 

новые формы и методы в работу отдела. Так, с 1984 по 1994 гг. был организован 

открытый доступ ко всему фонду абонемента учебной литературы. Его создание 

получило горячее одобрение наших читателей. Для изучения читательского спроса 

был организован фонд контрольного экземпляра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До сих пор в начале каждого учебного года проводится групповая запись и 

выдача литературы студентам-первокурсникам. С целью изучения фонда проводятся 

«Дни кафедр» и «Дни специалиста», путем организации выставок раскрываются 

фонды. Большое внимание уделяется культуре обслуживания читателей.  

В 2010 году руководство отделом учебной литературы перешло к энергичной, 

требовательной к себе и другим, начитанной и с прекрасным чувством юмора Царевой 

Наталье Николаевне. Тогда же активно стала внедряться автоматизация библиотечных 

процессов, созданы базы данных читателей и фонда абонемента, в отдельный сектор 

была выделена регистрация читателей, что позволило централизованно вносить данные 

о пользователях, не занимая на это времени сотрудников всех подразделений  

библиотеки. Возглавила сектор Смирнова Галина Викторовна.  

В 2013 году в структуру отдела вошел сектор 

ксерокопирования, которым руководит Ануфриева Зоя 

Исламовна. Это позволило не только предложить 

читателям новую услугу – копирование материалов из 

фонда библиотеки, но и решить такую важную проблему, 

особенно для учебного отдела, как восстановление и 

ремонт фондовых документов.  

Коллектив отдела всегда был работоспособным и 

энергичным. В разные годы работали: Чумакова Н., Турчук 

Л. И., Балыбердина Л. С., Мазуркевич Н. В., Кузнецова 

Г. Б., Шильникова-Говорухина П. С., Исхакова В. В., 

Галина Викторовна 

Смирнова 

Наталья Николаевна 

Царева  

 

 

Светлана Михайловна 

Тимофеева.  

2014 г. 
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Акименко В. И., Батенева Е. М., Живаева Н. П., Толоконцева Ю. В., Толмачева С. В., 

Зубрилова Н. Р., Булыгина О. Г. и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуру отдела учебной литературы ранее входил читальный зал. 

Читальный зал учебной литературы был и остается рабочим местом студентов, 

особенно заочного факультета. В нем существует определенная атмосфера, которая 

располагает к занятиям и позволяет лучше сосредоточиться, меньше отвлекающих 

факторов, и всегда под рукой нужная литература.   

Много лет отдала работе читального зала Ольга Павловна 

Свистунова. Она пришла в библиотеку в военные годы и 

проработала вплоть до переезда в новое здание. Ольга Павловна 

была требовательна к себе и своим подчиненным и ответственна 

во всем, что касалось работы. Ревностно относилась к сохранности 

фонда. Но при этом обладала чувством юмора, была чутким и 

отзывчивым человеком, которого очень любили читатели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ольга Павловна 

Свистунова. 

1964 г. 

Читальный зал в 1-м учебном корпусе. 

1957 г. 

Сотрудники отдела учебной литературы: 
1-й ряд – Тимофеева Светлана Михайловна, Смирнова Галина Викторовна. 

2-й ряд – Акименко Валентина Ивановна,  

Шутова Светлана Викторовна,  

Бачинина Ирина Викторовна, Ташкинова Светлана Юрьевна. 

2001 г. 

Читальный зал в 4-м учебном корпусе.  

  2015 г. 
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Светлана Викторовна 
Шутова  

В последующие годы читальным залом руководили Марианна Ивановна 

Даурова, Надежда Петровна Живаева.   

В 1983 году читальный зал возглавила Шутова, тогда 

еще Хабарова Светлана Викторовна, пришедшая в 

библиотеку Горного в 1979 г. со школьной скамьи. 

Креативный, деятельный и творческий человек, с огромным 

желанием постигать новое и совершенствовать библиотечный 

труд. Именно с нее началось внедрение автоматизации в 

отделе учебной литературы: ведение автоматизированной 

картотеки книгообеспеченности учебного процесса, затем 

создание базы данных фонда читального зала.  

Фонд зала универсальный: 

представлен  научной, справочной, 

учебной литературой по гуманитарным, 

общественным, естественно-научным, 

экономическим и техническим наукам. В 

течение года здесь экспонируются 

выставки литературы в помощь учебному 

и воспитательному процессам. 

Оформляются и отмечаются 

знаменательные и памятные даты 

календаря и жизни вуза. Пользователям 

предоставляется доступ к электронным 

ресурсам: электронному каталогу, 

библиографическим и полнотекстовым 

электронным базам данных библиотеки, 

открытый доступ к ресурсам Интернета, к 

фонду изданий на электронных 

носителях, к электронным библиотекам и 

системам. В последние годы активно 

поддерживаются связи с кафедрами 

университета, проводятся совместные 

мероприятия: студенческие конференции, 

публичные лекции. Большое внимание 

уделяется эстетическому воспитанию 

студенчества: организуются выставки 

художников, на должном уровне оформляются разнообразные книжные выставки. 

В целях эффективного руководства подразделениями библиотеки и внедрения в 

работу электронной книговыдачи в 2012 году в структуру библиотеки были внесены 

изменения: созданы отдел читальных залов во главе с Шутовой Светланой Викторовной и  

отдел абонементов с заведующей Царевой Натальей Николаевной. 

 
 

Сотрудники читальных залов библиотеки:  
Шутова Светлана Викторовна,  
Холмова Татьяна Валерьевна,  

Колупаева Лидия Ерменингельтовна,  
Булыгина Ольга Георгиевна. 

2016 г. 
 

 

Сотрудники отдела абонементов (слева направо): 
Жданова Светлана Александровна,                     

Зайцева Тамара Николаевна, Сарапулова 
Екатерина Анатольевна, Дроздова Татьяна 

Юрьевна, Царева Наталья Николаевна, 
Бакирова Галина Ивановна,  

Смирнова Галина Викторовна,  
Никонова Наталья Валерьевна. 

 2016 г. 
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Людмила Михайловна 

Свечаревская.  

1982 г. 

Отдел научной литературы 

 
Отдел научной литературы был образован 1 марта 1973 года. В его состав 

входили: научный абонемент, абонемент художественной литературы для 

сотрудников, спецфонд, МБА, сектор иностранной литературы. Возглавляла отдел 

Гуринова Маргарита Федоровна, выпускница историко-филологического факультета 

Свердловского педагогического института. 

Спецфонд из подвала 3-го учебного корпуса переехал в 

уютное и светлое помещение, состоящее из двух комнат, в 

одной расположился фонд, а в другой – читальный зал; 

абонемент с подсобным фондом занял свое место на втором 

этаже; фонд иностранной литературы выделился в отдел и 

стал самостоятельным подразделением библиотеки; 

межбиблиотечный абонемент традиционно остался в ведении 

научного отдела. И еще появился в структуре читальный зал. 

Мыслился он как зал единственного экземпляра, в том числе 

учебной литературы, периодики и трудов. Но на практике это 

не было реализовано, так как много литературы было выдано 

на дом читателям. Поэтому фонд зала сформировался из того, 

что к моменту переезда было на полках в отделе 

книгохранения. Весь этот массив был связан в пачки, 

перевезен в новое помещение и складирован горой в 

читальном зале. Сразу же встали такие проблемы, как 

отсутствие структуры фонда, подсобного каталога на фонд, 

разделителей, ну и, самое главное – отсутствовал штат, 

которому все это предстояло свершить!  

Вот тогда и мобилизовали из отдела библиографии 

Людмилу Михайловну Свечаревскую, выпускницу 

Ленинградского института культуры и искусства, заведовать 

этим новоиспеченным сектором. В помощь ей дали двух 

девочек-вечерниц: О. Круглякову и А. Чащину (работа в 

библиотеке считалась по специальности). Сколько времени и сил 

было потрачено, прежде чем зал смог начать работу в 

нормальном режиме! 

После ухода из библиотеки М. Ф. Гуриновой Людмилу 

Михайловну назначают зав. отделом и вскоре переводят на 

такую же должность в отдел каталогизации. И заведующей 

становится Надежда Петровна Живаева, выпускница 

Челябинского института культуры. 

Маргарита Федоровна 

Гуринова  

Надежда Петровна 

Живаева. 

1975 г. 
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Ирина Александровна 

Козлова. 

2001 г. 

Галина Ивановна 

Бакирова.  

2016 г. 

Основное внимание в эти годы 

уделялось организации и 

комплектованию фонда отдела. Фонд 

абонемента научной литературы 

включает отраслевую научную 

литературу, а также литературу по 

информатике, малоэкземплярную 

учебную литературу с 1980 года 

издания и гуманитарную литературу с 

1990 года издания.  

В 2000 году после капитального ремонта читального 

зала был окончательно сформирован его фонд, организован 

открытый доступ к периодическим изданиям, началась работа 

по установке персональных компьютеров с обязательным 

подключением к сети Интернет. 

В 2001 году зав. отделом стала Ирина Александровна 

Козлова, много лет проработавшая на абонементе 

художественной литературы. Дисциплинированная, 

ответственная, с большой любовью относящаяся к своему 

делу, Ирина Александровна проработала заведующей вплоть 

до своего выхода на пенсию в 2010 г. 

В разные годы в отделе научной литературы трудились: 

Л. И. Турчук, И. М. Бабакина, Н. В. Капустина, Н. К. Тофан, 

Л. Б. Замшина, С. М. Тимофеева, Е. А. Справцева, 

О. В. Кабанова, Т. Н. Зайцева, И. В. Горбунова, Г. И. Бакирова. 

В 2012 г. в структуру библиотеки были внесены 

изменения, в результате которых абонемент научной 

литературы вошел сектором в отдел абонементов. Возглавляет 

его еще одна выпускница Челябинского института культуры и 

искусства Бакирова Галина Ивановна. 
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Галина 

Геннадьевна 

Марина  

Лидия 

Ерменингельтовна 

Колупаева 

Ирина 

Александровна 

Козлова  

 

Лариса 

Николаевна 

Шмелева  

 

Маргарита 

Федоровна 

Гайнуллина  

Отдел гуманитарной и просветительской работы 

 
В 1980-1981 годах состоялось эпохальное событие в жизни библиотеки - 

библиотека переехали в новые, просторные помещения четвертого учебного корпуса. 

И здесь при слиянии художественного отдела, читального зала (он тогда назывался 

«отдел общественно-политической литературы») и отдела 

массовой и идейно-воспитательной работы образовался отдел 

гуманитарной литературы. Возглавила его Любовь Андреевна 

Картавцева, выпускница Ленинградского института культуры 

и искусства, человек очень энергичный, знающий и 

неравнодушный. Любовь Андреевна много сделала для 

воспитания студентов, участвовала в общественной жизни 

вуза, была членом профбюро библиотеки и победителем 

соцсоревнования. Сейчас Любовь Андреевна на пенсии, но 

часто приходит в родную библиотеку.  

В те годы большое внимание уделялось 

идеологической работе со студентами, военно-

патриотическому воспитанию, проводились 

встречи с писателями, устраивались конференции 

и вечера, конкурсы и викторины, большие 

выставки-просмотры, читались интересные 

обзоры.  

В разные годы в отделе трудились: 

Ф. В. Садовникова, которая делала незабываемые 

обзоры; Л. В. Тараненко; недолго заведующей 

отделом была Софья Сергеевна Федорова, 

добрый, мягкий и отзывчивый человек; а также И. Герасимова, М. Ф. Гайнуллина, 

Л. Е. Колупаева, И. А. Козлова, радовали читателей интересными выставками и 

книжными новинками Лариса Николаевна Шмелева и Галина Геннадьевна Марина. 

 

 

 

 

 

Любовь Андреевна 

Картавцева.  

1981 г. 

Читальный зал гуманитарной 

литературы.  

1985 г. 
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Екатерина Владиленовна 
Сильных. 

2016 г. 
 

С 1998 по 2013 гг. отделом руководила Татьяна Юрьевна Дроздова. Татьяна 

Юрьевна пришла в библиотеку в 1975 г. после окончания филологического 

факультета УрГУ. 

Гуманитарный отдел хорошо знаком читателям 

Горного. Здесь помогают подобрать литературу для 

рефератов и школьных сочинений, есть у нас детские сказки, 

мемуары, романы и детективы для всех членов семей 

читателей. С 2011 г. отдел начал работу над новым проектом 

– литературным клубом. На встречу клуба может прийти 

любой желающий: как студент, так и преподаватель, а также 

любой сотрудник университета и приглашенный гость. 

Среди постоянных членов клуба есть и студенты, и 

преподаватели, и сотрудники библиотеки. ЛитCLUB (кстати, 

название клубу придумали студенты) – это то место, где 

можно выразить свое отношение к книгам и писателям, к тем 

или иным сторонам жизни, где каждое мнение важно, где можно просто провести 

время в хорошей доброй компании и дружеской 

непринужденной обстановке за интеллектуальной 

беседой. 

С 2013 г. по март 2016 г. отдел возглавляла 

Сильных Екатерина Владиленовна.  

В рамках подготовки 

к 100-летнему юбилею вуза 

в 2014 году сотрудниками 

отдела по инициативе 

Е. В. Сильных была 

оформлена постоянно действующая выставка «Библиотека 

Горного: страницы истории». В процессе подготовки выставки 

была проведена масштабная и кропотливая работа по поиску и 

отбору материала: изучение документов, хранящихся в фондах 

библиотеки и Музея истории университета, библиотеки УОЛЕ; 

консультации сотрудников библиотеки УГГУ, презентация 

выставки и еѐ виртуальный вариант, написан обзор.  

Продолжилась работа Литературного клуба. За этот 

период состоялось более 13 творческих встреч на разные 

темы. В июле 2014 года была создана страница ВКонтакте, 

и это позволило быстро и оперативно информировать 

читателей о предстоящих событиях: заседаниях 

«ЛитCLUBа», выставках, акциях, новостях, интересных 

мероприятиях. Этот ресурс способствует формированию 

имиджа библиотеки как социокультурного центра. 

Татьяна Юрьевна 

Дроздова  

Выставка «Библиотека 

Горного: страницы 

истории» 
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Алена Юрьевна Старкова.  
2016 г. 

Лариса Сергеевна Селезнева.  
2016 г. 

С приходом в 2013 г. в отдел нового 

сотрудника А. Ю. Старковой выставочная 

работа приобрела новые разнообразные 

формы. Увеличилось и количество выставок. 

Постепенно расширялся диапазон 

выставочной деятельности: выставка-квест, 

выставка-викторина, внутриполочная 

выставка, виртуальная выставка и многие 

другие, разнообразные по тематике, форме и 

содержанию выставки. 

С 2016 года заведующей отделом 

гуманитарной и просветительской работы 

стала Селезнѐва Лариса Сергеевна. За 

прошедший период отделом были 

подготовлены и проведены запланированные 

мероприятия: заседания литературного клуба, 

«Библиоквест» и библиовикторина со 

школьниками летнего лагеря «Университет 

Горняцкого братства», оформлены 

разнообразные тематические и виртуальные 

выставки; подготовлены материалы для опубликования в профессиональных изданиях.  
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Ирена Михайловна 

Бабакина.  

1975 г. 
 

 
Лилия Степановна  

Балыбердина.  

1993 г. 
 

 
Людмила Григорьевна  

Забелина, 

Нина Дмитриевна  

Чечулина  

Информационно-библиографический отдел 

 
О справочно-библиографическом отделе (так он назывался до эпохи всеобщей 

информатизации) сегодня можно узнать только из личных дел и воспоминаний 

сотрудников библиотеки. Так, в разные годы в библиотеке работали библиографы 

Наранович Л. В. (1940-1941), Гуленкова Т. И. (1943), Дзюрич З. Ф. (1952-1953), 

Борисова З. С. (1960-1966), Новикова Р. И. (1969-1976), Елсукова Н. Н. (1970-1977), 

Разина И. Л. (1972-1974) и др.  

По воспоминаниям старейших сотрудников, 

отдел СБО всегда был самостоятельным структурным 

подразделением библиотеки. До 1986 г. его возглавляла 

Бабакина Ирена Михайловна, выпускница 

Свердловского государственного педагогического 

института иностранных языков. Поработав учителем 

английского языка в школе, в 1961 г. она пришла в 

библиотеку Свердловского горного института сначала 

на должность старшего библиотекаря, а в 1972 г. стала 

зав. справочно-библиографическим отделом. 

Все, кто знал Ирену Михайловну, отмечали, что 

она эрудированный, начитанный человек, знающий два 

иностранных языка: английский и немецкий. Вместе с 

ней в отделе работали Н. Устюжанина, Т. Васильева, 

С. М. Тимофеева, С. М. Свечаревская, Н. А. Лукьяненко. 

Наташа Лукьяненко была студенткой-вечерницей 

Горного института, обладала отменным почерком. 

Помимо всего прочего в ее обязанности входило 

оформление выставок.  

После переезда в новое здание отдел получил два 

помещения: читальный зал, в котором разместилась 

Главная систематическая картотека статей (ГСК), и 

комната с подсобным фондом отдела и рабочими 

местами библиографов. К слову сказать, ГСК ведется 

справочно-библиографическим отделом нашей 

библиотеки не одно десятилетие. Его разделы 

традиционны для нашего вуза: геология, минералогия, 

горное дело. Есть и гуманитарный раздел (в прошлом 

общественно-политический).  

В конце 80-х отдел возглавляла Хохрякова 

Любовь Анатольевна, в 1992 – Елена Адольфовна 

Справцева, а в 1993 г., после перехода 

Е. А. Справцевой на должность зам. директора 



69 

Зал электронного доступа 

 

библиотеки, – Лилия Степановна Балыбердина. К этому времени штатный состав 

отдела поменялся. Кроме Л. С. Балыбердиной в отделе работали: Л. Г. Забелина, 

Н. Д. Чечулина.  

В эти же годы в отделе появился первый компьютер!  

В 2000 г. в отдел была переведена Ирина 

Вениаминовна Горбунова, выпускница Челябинского 

института культуры и искусства, которая и стала 

заведующей отделом после ухода Лилии Степановны 

Балыбердиной на заслуженный отдых в ноябре 2001 г. 

Сегодня в отделе 13 компьютеров. Компьютеры 

стали для библиотекарей-библиографов повседневной 

работой, так как на первый план сегодня выходят 

информационная деятельность библиотеки и оперативность 

в получении информации. А сеть Интернет практически все 

это предоставляет.  

С 1998 г. отдел участвует в проекте 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

Ассоциации региональных библиотечно-информационных 

консорциумов (АРБИКОН), за что неоднократно в вуз 

приходили благодарственные письма.  

С приходом в отдел Людмилы Васильевны Грязновой, 

«кадрового» библиографа, традиционная работа получила 

новое развитие: прочно вошли в жизнь библиографические 

указатели, виртуальные презентации. С многоплановой 

деятельностью отдела можно ознакомиться на сайте 

научной библиотеки.  

Ежедневно в зале электронного 

доступа, который стал неотъемлемой частью 

информационно-библиографического отдела, 

работает по 35-40 человек. Грязнова Людмила 

Васильевна терпеливо и грамотно помогает 

студентам разобраться в вопросах 

использования электронных баз и иных 

программ, консультирует по вопросам 

оформления документов в электронном виде. 

Здесь же происходит «знакомство» 

пользователей с выставками новых поступлений, а по окончании их работы 

оформляется презентация для сайта университета, за что библиографы получают 

благодарности от сотрудников как нашего университета, так и других организаций: 

Ирина Вениаминовна 
Горбунова  

 

Людмила Васильевна 
Грязнова  
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Сотрудники информационно-библиографического отдела 

Падерина Ольга Викторовна, Горбунова Ирина Вениаминовна, 

Грязнова Людмила Васильевна. 

2016 г. 
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Отдел автоматизации библиотеки 

 
Вузовская библиотека превращается в информационно-образовательный центр, 

открывающий доступ и формирующий умение ориентироваться в информационном 

пространстве. Поэтому особое внимание уделяется формированию в библиотеках 

электронных информационных ресурсов.  

В марте 1991 года все высшие учебные заведения страны получили Приказ 

№ 161 Государственного Комитета СССР по народному образованию «О Программе 

автоматизации библиотек высших учебных заведений», один из пунктов которого 

гласил: «Установить научно-производственное предприятие «Информсистема» 

Гособразования СССР и АНПО «Наука» центром по реализации Программы  

автоматизации библиотек высших учебных заведений». Так, в библиотеке стал 

внедряться программно-технический комплекс АБС «МАРК».  

В 1994 г. в библиотеке был установлен первый ПК, составлен план работ по 

обучению персонала и разработана «Программа внедрения автоматизированной 

библиотечной сети». Первоначальной задачей было создание электронного каталога 

на книжный фонд. К 2005 году его объем составил 9087 библиографических записей.   

Тогда же для обеспечения деятельности 

библиотеки в области автоматизации был создан 

отдел автоматизации библиотечных процессов, 

который возглавила Екатерина Александровна 

Белугина, кандидат физико-математических наук, 

невероятной эрудиции, добрейшей души человек. 

Она стала нашим проводником в мире 

автоматизации. Ею был выполнен большой объѐм 

работ по оптимизации программного обеспечения, 

корректировке существующих и созданию новых 

баз данных. Были выявлены и устранены все 

ошибки в электронных каталогах, благодаря чему 

предотвращены ранее имевшие место при поиске потери информации. За короткий 

период каталоги  были полностью подготовлены к конвертированию в новую 

автоматизированную библиотечно-информационную систему Ирбис 32. 

Программный комплекс, приобретѐнный научной библиотекой в августе 2006 г., 

включал в себя 7 модулей: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», 

«Читатель», «Книговыдача», «Книгообеспеченность» и Web-Ирбис. К концу декабря 

первые 4 модуля были освоены, остальные – в последующие два года.  

На сегодняшний день объем электронного каталога составляет 257267 

библиографических записей, или 82 % фонда библиотеки.  

В настоящее время отдел возглавляет Андрей Александрович Колядин. В его 

функции входят такие направления работы: 

Екатерина Александровна 

Белугина  
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Андрей Александрович 

Колядин  

 

– обеспечение единого процесса автоматизации библиотечно -

библиографических работ; 

– изучение и адаптация приобретенных или 

разработка необходимых программных средств; 

– организация обучения сотрудников библиотеки 

технологиям работы на ПЭВМ. 

Комплексная автоматизация библиотечных 

процессов осуществляется на основе АБИС Ирбис 32 и 

Ирбис 64 и охватывает все стороны деятельности 

Научной библиотеки нашего университета, начиная с 

заказа литературы до процессов обслуживания 

читателей с использованием идентификационного 

штрихового кода издания и штрихового кода 

читательского билета, что позволяет фиксировать 

посещаемость, учитывать книговыдачу, создавать 

отчетную документацию, проверять издания на занятость, контролировать 

перемещение издания и т. д.  
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Музей истории университета 

 
28 ноября 1973 года был издан приказ  ректора тогда еще Свердловского горного 

института Г. П. Саковцева за № 393 «Об организации Музея трудовой и боевой славы».  

В газете «Горняк» № 3 от 21 января 1974 года по этому поводу была напечата-

на заметка «Музей трудовой и боевой славы». 

Инициаторами создания музея 

выступили ученые, преподаватели и ру-

ководители вуза, был учрежден Совет 

по организации музея, а первыми экспо-

натами стали экземпляры газеты «Гор-

няк» № 1 от 29.12.1931 г. и № 2 от 

7.01.1932 г., «а также доклад инженера-

электрика А. В. Ольшванга, изданный 

книжным бюро Уральского горного ин-

ститута в Екатеринбурге в 1920 г.». 

Торжественное открытие музея со-

стоялось в ноябре 1977 года, тогда же бы-

ла проведена первая лекция-экскурсия 

для членов Совета института.  

С открытием музея была установ-

лена традиция – знакомить первокурс-

ников с историей вуза, которая поддер-

живается до сих пор.  

1 марта 2016 года музей истории 

университета, в соответствии с Прика-

зом № 419/1, стал структурным подраз-

делением библиотеки. Фонд дореволю-

ционной литературы стал неотъемлемой 

частью истории нашего вуза.  

Руководителем музея назначена Сильных Екатерина 

Владиленовна.  

Одновременно с реорганизацией музея продолжается 

и просветительская работа. Совместно с отделом гумани-

тарной и просветительской работы проводятся мероприятия 

для школьников из городского летнего лагеря «Университет 

горняцкого братства». В рамках «Недели первокурсника» - 

ознакомительные лекции по истории создания вуза, экскур-

сии по музею, демонстрация изданий из фонда дореволю-

ционной литературы.  

 

Екатерина Владиленовна 

Сильных 
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Все юбилейные даты и другие знаменательные события отражаются в работе 

музея: 85-летие газеты «Горняк», 10-летие духового оркестра под руководством 

А. В. Павлова, новый год по китайскому календарю,  юбилей корпуса «Б» студенче-

ского общежития и многое-многое другое. Сотрудниками музея постоянно ведется 

работа по поиску и подборке материалов из фондов музея для желающих получить 

информацию, связанную с историей вуза, по изучению музейных экспонатов, полу-

чению недостающих сведений о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Экспозиция, посвященная выпускнику Горного института 

Герою Советского Союза Крутошинскому А. М. 

Большое оживление вызывает у студентов возможность  

устроить фотосессию на фоне экспозиции «Кабинет ректора» 
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Коллектив меняется, «костяк» остается 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив библиотеки. 1987 г. (слева направо) 
 

Первый ряд (сидят): Гайнуллина М. А., Шмелева Л. Н., Капустина Н. В., Тофан Н. К.,            

Курносова Т., Соловьева Л. Н. 

 

Второй ряд (сидят): Справцева Е. А., Борисова Е. А. 

 

Третий ряд (стоят): Вафа, Львова А. И., Бобылева Д. А., Колупаева Л. Е., Медникова Т. Н., 

Дроздова Т. Ю. 

 

Четвертый ряд (стоят): Кононова И. Ю., Дерябина М., Никанорова Н. И., Хохрякова Л. А., 

Булаева Т. П., Картавцева Л. А., Сергеева Ю. В. 

 

Пятый ряд (стоят): Кочетова Л. М., Борисова З. С., Козлова И. А., Акименко В. И.,                   

Сибирева С. В., Тимофеева С. М., Булыгина О. Г., Живаева Н. П., Шутова С. В., Бакирова Г. И. 
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Коллектив библиотеки. 1992 г. (слева направо) 

Первый ряд (сидят): Свечаревская Л. М., Беленкова Л. Д., Тимофеева С. М., Бобылева Д. А., 

Борисова 3. С., Гирш И. В., Дегтярева Е. И. 

Второй ряд: Балыбердина Л. С., Гайнулина М. А., Кравченко Н. И., Борисова Е. А.,                           

Булыгина О. Г., Бакирова Г. И., Тофан Н. К., Зайцева Т. Н., Козлова И. А.,  Шмелева Л. Н. 

Третий ряд: Дроздова Т. Ю., Евсеева И. В., Медникова Т. Н., Капустина Н. В., Замшина Л. Б., 

Латушкина М. В., Калачаева Н. И., Насчетникова О. В. 

Четвертый ряд: Сергеева Ю. В., Булаева Т. П., Шутова С. В., Редкач Н. П., Лобан Н. В.,                 

Акименко В. И., Зубрилова Н. Р., Домрачева И. Н. 
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Коллектив библиотеки. 2002 г. (слева направо) 

 

Первый ряд (сидят): Кабанова О. В., Сапунова Л. В., Дроздова Т. Ю., Тимофеева С. М.,              

Шутова С. В., Смирнова Г. В., Горбунова И. В., Фархутдинова Е. М., Чечулина Н. Д. 

 

Второй ряд: Козлова И. А., Кравченко Н. И., Марина Г. Г., Справцева Е. А.,  Доброва М. В.,        

Чугаева Е. П., Борисова Е. А., Тофан Н. К., Медникова Т. Н., Падерина О. В., Шмелева Л. Н., 

Свечаревская Л. М. 

 

Третий ряд:  Беленкова Л. Д., Ташкинова С. Ю., Акименко В. И., Сергеева Ю. В.,                                   

Парфенова Н. А. 
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Коллектив научной библиотеки УГГУ. 2007 г. (слева направо) 

Первый ряд (сидят): Горбунова И. В., Белугина Е. А., Тимофеева С. М., Справцева Е. А.,             

Доброва М. В., Чугаева Е. П., Царева Н. Н., Балыбердина Л. С., Колупаева Л. Е. 

Второй ряд: Падерина О. В., Сапунова Л. В., Кабанова О. В., Живаева Н. П.,                                   

Свечаревская Л. М., Марина Г. Г., Борисова Е. А., Кравченко Н. И., Шмелева Л. Н. 

Третий ряд:  Козлова И. А., Парфенова Н. А., Григорьева Т. Н., Сарапулова Е. А., Шутова С. В., 

Акименко В. И., Сергеева Ю. В., Дроздова Т. Ю. 
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Коллектив научной библиотеки УГГУ. 2010 г. (слева направо) 

Первый ряд (сидят): Кабанова О. В., Спиридонова З. А., Чугаева Е. П., Тимофеева С. М.,              

Горбунова И. В., Живаева Н. П., Марина Г. Г., Акименко В. И., Дроздова Т. Ю. 

Второй ряд: Кравченко Н. И., Соломеина Э. В., Парфенова Н. А., Белугина Е. А., Зайцева Т. Н., 

Смирнова Г. В., Свечаревская Л. М., Справцева Е. А., Сергеева Ю. В., Медникова Т. Н.,                     

Борисова Е. А., Балыбердина Л. С., Бакирова Г. И., Падерина О. В., Коркина П. 

Третий ряд: Сарапулова Е. А., Григорьева Т. Н., Разумова Н. Ю., Шутова С. В., Царева Н. Н., 

Козлова И. А., Сильных Е. В., Колупаева Л. Е., Глазырина О. В., Сапунова Л. В. 
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Коллектив научной библиотеки УГГУ. Декабрь 2016 г. (слева направо) 

 

Первый ряд (сидят): Кабанова О. В., Никонова Н. В., Бакирова Г. И., Ануфриева З. И.,                   

Жданова С. А., Марина Г. Г., Колядин А. А., Горбунова И. В., Парфенова Н. А., Падерина О. В., 

Булыгина О. Г., Старкова А. Ю. 

 

Второй ряд (стоят): Сапунова Л. В., Сухарева Л. А., Смирнова Г. В., Колупаева Л. Е.,                          

Царева Н. Н., Дроздова Т. Ю., Справцева Е. А., Живаева Н. П., Холмова Т. В., Чугаева Е. П., 

Кравченко Н. И., Шутова С. В., Кондратьева И. А., Володина М. В., Сильных Е. В.,                        

Сергеева Ю. В., Ивачева Н. Р. 

 

Третий ряд (стоят): Грязнова Л. В., Орехова Е. А., Селезнева Л. С. 
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Структура библиотеки на 1 января 2017 года 
 

8
1
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Ректорат в курсе нашей жизни 

 
Верное понимание роли и места библиотеки в высшем учебном заведении - 

свойство настоящего ректора. Этим свойством в полной мере обладали Иван Василье-

вич Дементьев и Николай Петрович Косарев. Все наши достижения последнего вре-

мени – техническое перевооружение и внедрение новых информационных техноло-

гий, реконструкция помещений библиотеки и решение кадровых проблем – были бы 

невозможны без деятельной и заинтересованной поддержки ректората.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

С ректором Косаревым Н. П. 

Коллектив библиотеки с ректором Дементьевым И. В. 

С проректором Носыревым  М. Б. 
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