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ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕЙ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Н.В. ДУНАЕВА

«Как велико твое предназначенье с древнейших 
Лет и до скончанья века!
Собранье мыслей ты и знания свеченье, 
Хранительница книг — Библиотека!
Добро пожаловать!
Вы лишь преступите порог Библиотеки —
О чудный миг!
Вас ожидают открытия,
Познания и мудрость мира!»

И. Каланчина

140 лет пройденного пути — это 
наша жизнь, наша история, наш 
труд, наша память.

Цель данного повествования — 
коротко воспроизвести историю 
становления и развития Библиоте
ки на основе архивных материалов 
и воспоминаний сотрудников. Цен
тральная научная библиотека име
ни Н.И. Железнова была открыта од
новременно с Петровской зем
ледельческой и лесной академией 
3 декабря 1865 г. и с тех пор оста
ется крупнейшей вузовской библио
текой аграрной отрасли страны.

В первом Уставе академии в ста
тье 8 говорится, что в ряду других 
«учебно-вспомогательных учреж
дений подлежит открытию и Биб
лиотека». Горячо приветствуя от
крытие нового учебного заведения, 
целый ряд учреждений и отдель
ные лица пожертвовали книги, что 
и явилось основой для создания 
фонда, который начал формиро
ваться задолго до открытия библио
теки. В томах I, II и III хронологи
ческого каталога имеется перечень 
всех книг (2200 томов) и имен пер
вых пожертвователей. Вот список 
крупных дарителей: Библиотека 
Академии наук, Императорская 
публичная библиотека. Император
ское Вольное экономическое обще

ство, Санкт-Петербургский лесной 
институт; Московское общество 
любителей природы, что касается 
частных лиц, то самое крупное по
жертвование было сделано первым 
директором академии проф. Н.И. Же- 
лезновым, а чуть позже — акад. 
И.Б. Ауэрбахом.

Библиотека располагалась в пра
вом крыле великолепного творения
A. Бенуа — Главного корпуса ака
демии — «корпуса с башенкой с 
часами», который стал эмблемой зна
менитой Тимирязевки.

15 сентября 1865 г. Совет акаде
мии утвердил правила пользования 
Библиотекой, и надо сказать, что 
правила были очень жесткими. В со
ответствии с Уставом Совет акаде
мии назначал библиотекаря — проф.
B.Н. Андреева. В декабре 1865г. была 
назначена первая библиотечная ко
миссия из 3 профессоров, председа
телем которой стал проф. Э.Б. Шёне. 
В фонд постоянно поступали все 
новые и новые книги, которые не
обходимо было учитывать и систе
матизировать. Совет Академии 9 ап
реля 1866г. постановил ввести в 
штат Библиотеки еще одного со
трудника — слушателя академии 
Г. Гофмана. Но исторической вехой 
на пути становления Библиотеки 
стало назначение ее директором в
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1894 г. К.Ф. Арнольда, который про
работал в этой должности 25 лет. 
К.Ф. Арнольд внес в библиотечное 
дело много нового. Он лично пере
вел десятичную систему Брюссель
ского международного библиогра
фического института" и в соответст
вии с ней классифицировал все 
книги. Далее, он составил система
тический каталог, что было сделано 
впервые в российских библиотеках. 
Дублирование карточек увеличилось 
в несколько раз, что способствовало 
информационному расширению фон
да. Уже в дореволюционное время 
Библиотека имела несколько ката
логов книг — алфавитный и систе
матический, периодических изда
ний, алфавитный на русском и ино
странных языках. Известно, что в 
то время многие крупные библио
теки не всегда имели подобные ка
талоги. Во многих крупнейших рос
сийских библиотеках системати
ческие каталоги появились после 
1917 г. В то время библиографичес
кие карточки были большого фор
мата, никак не закреплялись в ка
таложных шкафах, что вызывало 
ряд неудобств. Арнольд придумал 
специальные крепления для этих 
карточек, постепенно они стали 
меньшего, более удобного размера, 
с титула были убраны сведения, 
которые относились к служебным 
данным (в то время еще не было 
служебных каталогов, все сведения 
об издании вносились на каталож
ную карточку). Карл Федорович 
справедливо полагал, что обстанов
ка в помещениях библиотеки долж
на располагать к длительной твор
ческой работе, комфортные условия 
нужно создавать и для сотруд
ников, которые проводили в стенах 
библиотеки по 10-12 ч. Как рачитель
ный хозяин, он строго следил за со
хранностью фондов и предпринимал 
все меры по возвращению взятых чи
тателями книг, ке взирая на чины.

В течение столь длительного вре
мени своего существования библио
тека претерпела множество реорга
низаций и переименований. В со
ответствии с первым Уставом она 
называлась Библиотека, затем с появ
лением кафедральных библиотек — 
Главной, затем появилось два отде
ления: Фундаментальная библиоте
ка (научная в главном корпусе) и 
Библиотека учебных пособий, после 
Великой Отечественной войны — 
Центральной научной библиотекой.

На комплектование Фундамен
тальной библиотеки с 1865 по 1912 г. 
ежегодно ассигновали довольно зна
чительные суммы. Однако этими 
средствами не исчерпывались воз
можности комплектования — Биб
лиотека получала бесплатные изда
ния из 120 отечественных и зарубеж
ных научных учреждений. Стоимость 
этих изданий во много раз превыша
ла стоимость купленных книг. В 1876г. 
был образован фонд учебной лите
ратуры, в начале XX в. — фонд ху
дожественной литературы.

На протяжении всех лет значи
тельным источником пополнения 
книжных фондов Библиотеки были 
пожертвования. У профессоров и 
воспитанников академии сложилась 
патриотическая традиция — при
носить в дар своей alma mater лич
ные библиотеки, собиранием кото
рых они нередко занимались всю 
жизнь. Личные библиотеки были 
подобраны с большим знанием ли
тературы по своей специальности. 
Традиция дарительства была воп
лощением идеи собирательства с 
целью сохранения, передачи и пре
умножения интеллектуального бо
гатства цивилизации. В разное вре
мя Библиотека получила в дар цен
нейшие личные коллекции книг: 
профессоров академии ИД. Ауэр
баха (800 т.), М.И. Придорогина 
(830 т.), А.Н. Лебедянцева (4 тыс. т.), 
профессоров МГУ А.П. Богданова и
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Н.Ю. Зографа (6000 т.), академиков 
Н.М. Кулагина (11 тыс. т.), И.А. Каб
лукова (2500 т.) и многих других. За 
годы существования Библиотеки в 
ней сформировался уникальный 
фонд научной, учебной, художест
венной литературы XV-XIX вв. 
Особому уходу и хранению подле
жат книжные памятники: инкуна
булы, палсотипы, рукописные из
дания. Важно упомянуть, что мно
гие документы знаменитых ученых: 
К.А. Тимирязева, В.Р. Вильямса, 
А.Г. Дояренко, В.П. Горячкина,
A.В. Чаянова, Д.Н. Кондратьева,
B.А. Михельсона, П.И. Лисицына,
В.И. Эделыптейна, И.А. Каблуко
ва имеют личные автографы, надпи
си и пометки.

Большую научную ценность пред
ставляет фонд периодики, включа
ющий полные комплекты всех с.-х. 
журналов, а также сборников тру
дов ведущих научных учреждений, 
университетов и вузов страны за 
последние полтора-два столетия, 
таких как «Труды Императорского 
Вольного экономического общества» 
(с 1765 г.), «Бюллетень Московско
го общества испытателей природы» 
(с 1829 г.), «Лесной журнал» (1833 г.), 
«Журнал сельского хозяйства и ов
цеводства» (с 1820 г.), «Экономичес
кий магазин» (с 1780 г.), «Земледель
ческая газета» (с 1834 г.), «Журнал 
коннозаводства» (с 1864 г.) и т. д. 
К 1915 г. Библиотека получала еже
годно более 300 периодических из
даний, в которых почти исчерпы
вающе были представлены все 
отрасли с.-х. наук. Наряду с отече
ственной в фондах Библиотеки с 
большой полнотой представлена 
также и иностранная с.-х. периоди
ка — полные комплекты таких цен
ных изданий, как труды опытных 
американских станций, труды Го- 
генгеймской Академии, отчеты Ро- 
тамстедской станции и др. Некото
рые периодические издания воспол
няют пробелы крупнейших книго

хранилищ страны. В фондах Биб
лиотеки хранятся также комплек
ты 20 центральных газет страны с 
30-х гг. прошлого столетия. Есть 
небольшая коллекция прижизнен
ных изданий В. Ульянова (Ленина), 
Л.Н. Толстого, Д.И. Менделеева, 
А.П. Чехова, А.Н. Радищева и т. д.

В 1915 г. к 50-летнему юбилею 
Фундаментальной библиотеки ее 
фонды насчитывали 62986 томов 
в т. ч. на русском языке 52%, на ино
странных языках 48%, (преимущест
венно на французском и немецком 
языках). Значительное место в книж
ных фондах занимали издания губер
нских и уездных земств. В фонде пе
риодики хранилось более 23 тыс. то
мов, в т. ч. 56% на русском языке и 
44% на иностранных языках (преи
мущественно на английском и немец
ком).

В годы первой мировой войны 
резко сократилось комплектование, 
особенно иностранной литературой. 
Поступление немецких изданий пре
кратилось во 2-й половине 1914 г. 
Однако в читальных залах Библио
теки, по-прежнему, не было сво
бодных мест и здесь можно было 
встретить ученых различных уни
верситетов, научных учреждений, 
ведущих ученых страны.

Трудно переоценить вклад 
Н.И. Вавилова, который он внес в 
процесс формирования фондов, осо
бенно иностранной литературой. Он 
присылал и привозил из экспедиций 
и командировок огромное количество 
книг и журналов. Особое внимание 
он уделял книгам по генетике. В чис
ле переданных им книг — различ
ные определители растений, энцик
лопедии, словари, а также уникаль
ные и редкие, например монография 
Персиваля о пшенице.

В 20-30-е гг. XX в., благодаря 
ходатайству Д.Н. Прянишникова 
перед Народным комиссариатом по 
земледелию представилась возмож
ность пополнить образовавшиеся
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пробелы в комплектах иностранной 
периодики с 1914 по 1922 г. За это 
время фонды Библиотеки выросли 
более чем втрое; расширился и 
штатный контингент библиотекарей.

В 1937 г. на Библиотеку было воз
ложено научно-методическое руко
водство и библиографическое об
служивание всей сети библиотек 
с.-х. вузов системы Наркомзема 
СССР и она стала называться Цен
тральной научной библиотекой 
(ЦНБ). В обязанности Библиотеки 
входило: полное реферирование 
всей получаемой Академией ино
странной с.-х. периодики; составле
ние сводного списка иностранной и 
советской текущей периодики; вы
полнение тематических обзоров по 
советской с.-х. периодике и частич
ное ее реферирование; выпуск пе
чатных каталогов с.-х. периодики 
России и СССР с XVIII в., 18-19 
тыс. названий; составление темати
ческих и вспомогательных указате
лей по с.-х. тематике за XX в.; со
ставление сводного списка всех со
временных иностранных вузовских 
учебников по вопросам сельского 
хозяйства, их приобретение и час
тичный перевод; составление ин
формационных сводок о состоянии 
научно-исследовательской работы в 
системе Наркозема; переводы по ин
дивидуальным заказам; сбор, рефе
рирование и опубликование мате
риалов областных, краевых и рес
публиканских изданий по сельскому 
хозяйству; составление библиогра
фии «История сельского хозяй
ства»; выпуск рекомендательных 
списков литературы; выпуск «Бюл
летеня новых поступлений»; выпуск 
ретроспективных тематических 
списков литературы.

В годы Великой Отечественной 
войны встала задача сохранности 
миллионного фонда старейшей на
учной с.-х. библиотеки. Вся ценная 
литература: редкие книги, катало

ги, инвентарь и значительная часть 
справочно-библиографического ап
парата были надежно спрятаны в 
подвалах Главного корпуса. Однако 
читальный зал научной литерату
ры продолжал работать. Его посе
щали ученые и студенты многих 
учреждений Москвы, так как мно
гие библиотеки были закрыты. 
Правда, немного ухудшились усло
вия работы — зал не отапливался 
и увеличился срок выполнения за
казов на подбор книг. Важно отме
тить, что в военное время ни одна 
книга не была использования в ка
честве разменной монеты. В воен
ные годы продолжалась работа по 
комплектованию фондов текущими 
и старыми изданиями Их приобре
тали на специальные средства или 
в качестве даров.

Сотрудники Библиотеки труди
лись на оборонительных сооруже
ниях, в Тимирязевском госпитале.

Библиотека учебных пособий и 
отдел художественной литературы 
с 2 сотрудницами были эвакуиро
ваны вместе с академией в г. Са
марканд (более 500 тыс. книг). Пос
ле окончания войны все книги, биб
лиотечная техника и каталоги были 
оставлены в дар Самаркандскому 
с.-х. институту.

Большой вклад в жизнь Библио
теки и ее коллектива в годы войны 
внесли ректоры того трудного вре
мени — академики B.C. Немчинов и 
Г.М. Лоза, которым удалось не толь
ко сохранить научный фонд, но и 
продолжать его комплектование.

В послевоенные годы коллектив 
ЦНБ много сделал для ликвидации 
книжной задолженности, образо
вавшейся в годы войны. Библиоте
ка оказывала помощь с.-х. вузам, 
расположенным в районах, подвер
женных оккупации.

В послевоенные годы наметилась 
стойкая тенденция к постоянному 
увеличению книжного фонда и рас-
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ширению контингента читателей. 
Почти полностью был восстановлен 
книгообмен с отечественными и за
рубежными учебными и научными 
учреждениями и библиотеками до 
уровня 1940 г. Был восстановлен 
книгообмен с Австралией, Англией, 
Болгарией, Голландией, Норвегией, 
Польшей, Румынией, США, Шве
цией, Югославией и т. д.

В эти годы Библиотека передала
10 тыс. книг в фонд государства и 
более 100 тыс. книг для организа
ции библиотек в учебных заведе
ниях и НИИ, библиотеки и филиа
ла ВАСХНИЛ. К 60-м гг. книго
обмен был налажен более чем с 
300 отечественными и зарубежны
ми учебными и научными учреж
дениями.

В 1967г. решением Совета Мини
стров РСФСР от 14 апреля за 
№ 268 Центральной научной биб
лиотеке Московской ордена Лени
на и ордена Трудового Красного зна
мени сельскохозяйственной акаде
мии имени К.А. Тимирязева при
своено звание имени Н.И. Железно- 
ва, что и послужило дальнейшим 
стимулом к достижению новых вер
шин профессионального мастерства 
всего коллектива библиотеки.

В конце 70-х гг. для ЦНБ было 
построено новое здание на 1000 по
садочных мест и общей площадью
11 тыс. м2, в которое она и перееха
ла, не закрываясь ни на один день.

За 140-летнюю историю в ЦНБ 
сформировалось уникальное собра
ние документов, насчитывающее 2,6 
млн единиц научной, учебной, ху
дожественной литературы и редких 
книг. Библиотека всегда служила не 
только научным и образовательным 
целям Российского государственного 
аграрного университета, но и тем, 
кто нуждался в доступе к ее книж
ным богатствам. К услугам более 
20 тыс. постоянных пользователей 
3 абонемента, 9 читальных залов,
2 конференц-зала, кино-видео зал, вы

ставочный зал, «Красная гостиная», 
ставшая культурным центром вуза.

В 2001 г. ЦНБ имени Н.И. Же- 
лезнова по приказу Министерства 
культуры РФ была внесена в спи
сок 56 крупнейших российских биб
лиотек.

Развитие библиотечного дела в 
мировом сообществе свидетельст
вует о том, что эволюция миссии 
библиотек и усиление их роли про
исходит, прежде всего, за счет рез
кого развития их информационных 
функций. Так, общая сумма чело
веческих знаний к началу XIX в. 
удваивалась каждые 50 лет; во всем 
мире выходило 100 научных журна
лов: в 1850 г. — 1000 журналов, в 
1900 г. — 10000 журналов. К 1950 г. 
сумма знаний стала удваиваться 
каждые 10 лет, к 1970 г. — уже каж
дые 5 лет. В начале XXI в. сумма 
знаний удваивается уже каждые 2~
3 года; ежегодно во всем мире в 
свет выходит около 100 тыс. назва
ний различных журналов, а за пос
ледние 25 лет выпущено столько 
же книг, сколько за предыдущие 
500 лет. В библиотеку нарастающим 
потоком поступают электронные 
издания. Обслуживание пользовате
лей совершенствуется путем созда
ния и заимствования ресурсов элек
тронных библиотек. Альтернатива 
традиционной подписке, особенно на 
периодическую литературу, явля
ется подписка на электронные, пол
нотекстовые издания; и постепен
но альтернатива переходит в ста
тус «преимущественного средства 
подписки». Читатель становится все 
более и более «онлайновым»; ряд 
функций библиотекаря берет на 
себя автоматизированная система.

В последние годы ЦНБ ежегодно 
тратит на комплектование фондов и 
подписку к электронным ресурсам 
более 4 млн руб.; фонды ежегодно 
увеличиваются на 40 тыс. книг, в т.ч. 
названий — более 4 тыс. периоди
ческих изданий — около 500 назва
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ний. Электронный каталог имеет бо
лее 100 тыс. библиографических за
писей; неограничен доступ к ресур
сам крупнейших библиотек страны, 
к 30 электронным библиотекам и к 
более чем 300 полным текстам зару
бежных журналов; ЦНБ осуществ
ляет электронную доставку докумен
тов из любой электронной библио
теки.

Наступающая эпоха электронной 
культуры меняет сложившиеся сте
реотипы отношений между библио
текой и обществом как древнейшего 
социального института, который со
храняет коллективную память, спо
собствует передаче знания от поко
ления к поколению и обеспечивает 
доступ к накопленным информаци
онным ресурсам. Это вполне есте
ственный процесс, связанный с ес
тественной эволюцией знания. ЦНБ 
не является исключением, она по
степенно превращается в комплекс
ный информационный центр. Но для 
нас главное — сохранить накоплен
ный опыт библиотеки в формирова
нии и раскрытии творческого потен
циала пользователя. Вот почему на
ряду с проблемами информатизации 
ЦНБ в перечень инновационных тех
нологий включает деятельность, свя
занную с формированием экологичес
кой, информационной, толерантной 
культуры, оказывая тем самым по
зитивное влияние на поступательное 
развитие университета.

Сотрудники ЦНБ проводят боль
шую работу в области профессио
нального объединения отраслевых 
библиотек в целях создания единого 
информационного пространства с.-х. 
библиотек. В 2002 г. на ЦНБ была воз
ложена задача по созданию единого 
информационного пространства об
разовательных учреждений Мин- 
сельхоза России. Данной деятельно
стью занимается отдел ЦНБ — биб
лиотечно-информационный центр 
(БИЦ). Создается Сводный электрон

ный каталог методических пособий, 
выпущенных учебными учреждени
ями отрасли, который постоянно по
полняется и имеет около 2 тыс. биб
лиографических записей. На сайте 
ЦНБ «вывешены» электронные ката
логи наших коллег, не имеющие сво
его web-шлюза, это Пензенская и 
Якутская с.-х. академии, Ставрополь
ский государственный университет. 
БИЦ собирает материалы по работе 
вузовских библиотек, обобщает их, 
делает выводы. Ежегодные итоги ра
боты вузовских библиотек предос
тавляются в Отдел высшего образо
вания Департамента образования и 
технологий Минсельхоза России, в 
секцию Центральной библиотечно
информационной комиссии Мини
стерства образования и науки, чле
ном президиума которой является 
ЦНБ, и в секцию с.-х. библиотек Рос
сийской библиотечной ассоциации, 
которую возглавляет ЦНБ. По ини
циативе БИЦ совместно с Междуна
родной ассоциацией «Агрообразова
ние» был проведен первый конкурс 
«Инновационная деятельность биб
лиотек аграрных вузов в станов
лении информационной культуры», 
также была проведена научно-прак
тическая конференция, посвященная 
издательской деятельности вузов. 
Стало уже традицией проведение на 
базе ЦНБ научно-практических кон
ференций для руководителей биб
лиотек аграрной отрасли и вузовс
ких библиотек Москвы.

Но самым ценным достоянием 
ЦНБ на протяжении всех лет был 
и есть ее коллектив. Именно кро
потливый труд всех сотрудников, 
направленный на всестороннее со
действие образовательной, науч
ной, воспитательной и патриоти
ческой деятельности университета, 
позволяет привнести в повседнев
ную жизнь добро, красоту и духов
ность, которые, будем надеяться, 
спасут мир.
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